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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка

О О П  СОО является основны м документом, определяю щ им содерж ание общ его образования, а 
такж е реглам ентирую щ им  образовательную  деятельность М БО У  «С О Ш № 2 им. А бдуллаева А.А. с. 
Зандак» (далее -  ш кола, образовательная организация) в единстве урочной и внеурочной деятельности 
при учете установленного Ф ГОС СОО соотнош ения обязательной части программы  и части, 
формируемой участникам и образовательны х отнош ений.

1.1.1. Ц елям и  реализации О О П  СОО являю тся:
•  ф ормирование российской граж данской идентичности обучаю щ ихся;
•  воспитание и социализация обучаю щ ихся, их самоидентиф икация посредством  личностно 

и общ ественно значим ой деятельности, социального и граж данского становления;
•  преемственность основных образовательны х программ начального общего, основного 

общ его, среднего общ егообразования;
•  организация учебного процесса с учетом  целей, содерж ания и планируемы х результатов 

среднего общ его образования, отраженных в Ф ГО С СОО;
•  ф ормирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучаю щ ихся на основе 

индивидуализации и проф ессиональной ориентации содерж ания среднего общ его образования;
•  подготовка обучаю щ егося к жизни в общ естве, самостоятельному ж изненному выбору, 

продолж ению  образования и началу проф ессиональной деятельности;
•  организация деятельности педагогического коллектива по созданию  индивидуальных 

программ и учебны х планов для одаренных, успеш ны х обучаю щ ихся и (или) для обучаю щ ихся 
социальных групп, нуж даю щ ихся в особом  внимании и поддержке.

1.1.2. Д остиж ение поставленны х целей реализации О О П  СОО предусм атривает реш ение 
следую щ их основных задач:

•  ф ормирование у обучаю щ ихся нравственны х убеждений, эстетического вкуса и здорового 
образа жизни, высокой культуры меж личностного и меж этнического общ ения, овладение основами наук, 
государственны м язы ком  Российской Ф едерации, навы ками ум ственного и физического труда, развитие 
склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению ;

•  обеспечение планируемых результатов по освоению  обучаю щ имся целевы х установок, 
приобретению  знаний, умений, навыков, определяем ы х личностными, семейными, общ ественными, 
государственны ми потребностями и возмож ностями обучаю щ егося, индивидуальны ми особенностями 
его развития и состояния здоровья;

•  обеспечение преемственности основного общ его и среднего общ его образования;
•  достиж ение планируемы х результатов освоения О О П  СОО всеми обучаю щ имися, в том

числе обучаю щ имися с ограниченны м и возмож ностями здоровья (далее - ОВЗ);
•  обеспечение доступности получения качественного среднего общ его образования;
•  выявление и развитие способностей обучаю щ ихся, в том  числе проявивш их выдаю щ иеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию  общ ественно полезной 
деятельности;

•  организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности;

•  участие обучаю щ ихся, их родителей (законны х представителей), педагогических 
работников в проектировании и развитии социальной среды  образовательной организации;

•  вклю чение обучаю щ ихся в процессы  познания и преобразования социальной среды  
(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия;

•  организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 
проф ессиональной ориентации обучаю щ ихся при поддерж ке педагогов, психологов, социальных 
педагогов, сотрудничество с базовы м и организациями, организациями проф ессионального образования, 
центрами проф ессиональной работы;



•  создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 
социального здоровья обучаю щ ихся, обеспечение их безопасности.

1.1.3. Принципы и подходы к формированию  О О П  СОО:
•  принцип учета Ф ГОС СОО: О О П  СОО базируется на требованиях, предъявляемы х Ф ГОС 

СОО к целям, содержанию , планируемы м результатам  и условиям  обучения на уровне среднего общ его 
образования;

•  принцип учета язы ка обучения: с учетом  условий ф ункционирования образовательной 
организации О О П  СОО характеризует право получения образования на родном язы ке из числа язы ков 
народов Российской Ф едерации и отраж ает механизмы  реализации данного принципа в учебных планах, 
планах внеурочной деятельности;

•  принцип учета ведущ ей деятельности обучаю щ егося: О О П  СОО обеспечивает
конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусм атривает механизмы  
ф ормирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, 
контроль и самоконтроль);

•  принцип индивидуализации обучения: О О П  СОО предусм атривает возмож ность и
механизмы  разработки индивидуальны х программ и учебны х планов для обучения детей с особыми 
способностями, потребностями и интересами с учетом  мнения родителей (законны х представителей) 
обучаю щ егося;

•  систем но-деятельностны й подход, предполагаю щ ий ориентацию  на результаты  обучения, 
на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучаю щ егося на основе освоения 
универсальны х учебны х действий, познания и освоения мира личности, ф ормирование его готовности к 
саморазвитию  и непрерывному образованию ;

•  принцип учета индивидуальны х возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучаю щ ихся при построении образовательного процесса и определении образовательно
воспитательны х целей и путей их достиж ения;

•  принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики
изучаемых учебны х предметов;

•  принцип интеграции обучения и воспитания: О О П  СОО предусм атривает связь урочной и 
внеурочной деятельности, предполагаю щ ий направленность учебного процесса на достижение 
личностны х результатов освоения образовательной программы;

•  принцип здоровьесбереж ения: при организации образовательной деятельности не
допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) психическому 
здоровью  обучаю щ ихся, приоритет использования здоровьесберегаю щ их педагогических технологий. 
О бъем  учебной нагрузки, организация учебны х и внеурочны х м ероприятий соответствую т требованиям, 
предусмотренны м санитарны ми правилами и нормами С анП иН  1.2.3685-21«Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению  безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды  обитания», 
утверж денны м и постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Ф едерации 
от 28 января 2021 г. №  2, действую щ ими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и 
санитарны ми правилами СП  2.4.3648-20 «С анитарно-эпидем иологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отды ха и оздоровления детей и молодежи», утверж денны м и постановлением  
Главного государственного санитарного врача Российской Ф едерации от 28 сентября 2020 г. №  28, 
действую щ ими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования).

1.1.4. Общая характеристика основной образовательной программы:
В соответствии с Ф едеральны м законом  273-ФЗ «Об образовании в Российской Ф едерации 

образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 
планируемые результаты ) и организационно-педагогических условий, которы й представлен в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебны х предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а такж е в виде рабочей 
программы  воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации.

О сновная образовательная программа среднего общ его образования соответствует Ф едеральному 
государственному образовательном у стандарту среднего общ его образования, утверж денного приказом



М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 17 мая 2012 года № 413 и Ф едеральной 
образовательной программе среднего общ его образования утверж денной приказом  М инистерства 
просвещ ения от 18мая 2023года № 371, вклю чает три раздела: целевой, содерж ательны й и 
организационный. Структура О О П  соответствует требованиям  Ф ГОС СОО, вклю чает в себя следую щ ие 
документы:

1. Целевой раздел
1.1. П ояснительная записка
1.2. П ланируемы е результаты  освоения обучаю щ имися основной образовательной программы,
1.3. Система оценки результатов освоения основной образовательной программ.
2. Содержательный раздел
2.1. П рограм м а развития универсальны х учебны х действий при получении среднего общ его 

образования, вклю чаю щ ую  ф ормирование компетенций обучаю щ ихся в области учебно
исследовательской и проектной деятельности

2.2. П рограм м ы  отдельных учебны х предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности,
2.3. Рабочая программа воспитания,
2.4.1. Программа коррекционной работы, включающая организацию работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами (разрабатывается дополнительно при 
поступлении в образовательную организацию обучающихся с ОВЗ и инвалидами),

2.4.2. Разработана программа коррекционной работы  для обучаю щ ихся с трудностями в обучении 
и социализации.

3. Организационный раздел
3.1. У чебны й план,
3.2. П лан внеурочной деятельности,
3.3. К алендарны й учебны й график,
3.4. К алендарны й план воспитательной работы,
3.5. Система условий реализации основной образовательной програм м ы  в соответствии с 

требованиями Ф ГОС СОО.
Реализация О О П  СОО обеспечивает право каж дого человека на образование, недопустимость 

дискрим инации в сфере образования.
П рограм м а разработана и реализуется педагогическим коллективом  образовательной организации. 

П ри реализации программы  использую тся педагогически обоснованны е формы, средства, методы 
обучения и воспитания. К аж ды й педагог имеет право на их выбор, а такж е им еет право на творческую  
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах 
реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины  (модуля). 
О сновная образовательная программа среднего общ его образования реализуется образовательной 
программой самостоятельно, без привлечения сторонних организаций в рам ках сетевого взаимодействия.

О бучение по образовательной программе реализуется с учетом  потребностей, возмож ностей 
личности и в зависим ости от объема обязательны х заьмтий педагогического работника с обучаю щ имися 
осущ ествляется в очной форме.

О бучение в ш коле при реализации данной образовательной программы  организовано по 6-дневной 
учебной неделе.

О бщ ий объем  аудиторной нагрузки определяется учебны м  планом и за  два года обучения 
составляет не менее 2170 часов и не более 2516 часов, часы  внеурочной деятельности не входят в 
аудиторную  нагрузку. О бъем  внеурочной деятельности для обучаю щ ихся при освоении ими программы 
среднего общ его образования определяется планом внеурочной деятельности.

Региональны е, национальны е и этнокультурны е 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 развития 
подрастаю щ его поколения Чеченской Республики». В частности, уроки родного «чеченского» языка, а 
такж е тем ы  в учебны х предметах и курсах внеурочной деятельности предметов и предметны х областей 
«География», «И стория», «О бщ ествознание», «Русский язык», «Литература» и др. Рабочая программа 
воспитания такж е содерж ит разделы, направленны е на предоставление обучаю щ имся исторического.



социального опыта поколений россиян, основ духовно-нравственны х культур народов Российской 
Ф едерации, общ ероссийской светской этики.

О бучение в ш коле на уровне среднего общ его образования реализуется по 
вы бираемы мобучаю щ имися 10 класса проф илям  на начало учебного года. Вы бор профиля 
осущ ествляется по заявлениям  обучаю щ ихся, ф ормирование учебного плана, в частности части, 
формируемой участникам и образовательны х отнош ений, производится путем анкетирования. П ри 
выборе обучаю щ имися другого профиля обучения и при наличии возмож ностей ш колы  вносятся 
изменения в редакцию  образовательной программы. И зменения вносятся в соответствии с локальны м 
нормативны м актом ш колы, реглам ентирую щ ем  вопросы разработки, утверж дения и внесения изменений 
в основны е образовательны е программы  ш колы не позднее начала учебного года.

В целях удовлетворения образовательны х потребностей и интересов обучаю щ ихся по заявлениям  
обучаю щ ихся (родителей (законных представителей) могут разрабаты ваться индивидуальны е учебные 
планы, в том  числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы среднего общ его 
образования в порядке, установленном  локальны м норм ативны м  актом  «О порядке форм ирования и 
реализации индивидуальных учебны х планов».

Общие подходы к реализации внеурочной деятельности:
В неурочная деятельность в ш коле реализуется по направлениям  в соответствии с обновлённы м 

Ф ГОС СОО: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общ еинтеллектуальное, 
общ екультурное. В формах, указанны х в плане внеурочной деятельности.

Система внеурочной деятельности вклю чает в себя:
•  ж изнь ученических сообщ еств (в том  числе ученических классов, разновозрастны х 

объединений по интересам , клубов; ю нош еских общ ественны х объединений и организаций);
•  курсы внеурочной деятельности по выбору обучаю щ ихся;
•  организационное обеспечение учебной деятельности;
•  систему воспитательны х мероприятий.

О рганизация внеурочной деятельности предусматривает возмож ность использования 
каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательны х 
м ероприятий и общ их коллективных дел.

Вариативность содерж ания внеурочной деятельности определяется профилем  обучения, 
реализуемым в школе

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы

П ланируемы е результаты  освоения О О П  СОО соответствую т современны м целям среднего общ его 
образования, представленны м во Ф ГОС СОО как система личностных, метапредметны х и предметных 
достиж ений обучаю щ егося.

1.2.1. Требования к личностным результатам освоения обучаю щ имися ООП СОО вклю чаю т 
осознание российской граж данской идентичности; готовность обучаю щ ихся 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-нравственны х ценностей народов Российской Ф едерации, 
исторических и национально-культурны х традиций, ф ормирование системы  значимы х ценностно
смысловых установок, антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической культуры, 
способности ставить цели и строить ж изненны е планы.

Л ичностны е результаты  освоения О О П  СОО достигаю тся в единстве учебной и воспитательной 
деятельности образовательной организации в соответствии с традиционны м и российским и 
социокультурны ми и духовно-нравственны м и ценностями, принятыми в общ естве правилами и нормами 
поведения и способствую т процессам  самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 
внутренней позиции личности.

Л ичностны е результаты  освоения О О П  СОО отраж аю т готовность обучаю щ ихся 
руководствоваться системой позитивны х ценностных ориентаций и расш ирение опы та деятельности на 
ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том  числе в 
части: граж данского воспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания.



эстетического воспитания, физического воспитания, ф ормирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, осознание ценности научного 
познания, а такж е результаты , обеспечиваю щ ие адаптацию  обучаю щ егося к измщ м ю щ им ся условиям 
социальной и природной среды.

1.2.2. Метапредметные результаты включают:
•  освоение обучаю щ имися м еж предметны х по1зятий (использую тся в нескольких 

предметны х областях и позволяю т связывать знания из различны х учебны х предметов, учебны х курсов, 
модулей в целостную  научную  картину мира) и универсальны х учебны х действий (познавательные, 
коммуникативные, регулятивны е);

•  способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;
•  готовность к самостоятельному планированию  и осущ ествлению  учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работникам и и сверстниками, к участию  в 
построении индивидуальной образовательной траектории;

•  овладение навы ками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности.
М етапредм етны е результаты  сгруппированы  по трем  направлениям  и отраж аю т способность

обучаю щ ихся использовать на практике универсальны е учебны е действия, составляю щ ие умение 
овладевать:

•  познавательны ми универсальны ми учебны м и действиями;
•  коммуникативны ми универсальны ми учебны м и действиями;
•  регулятивны ми универсальны ми учебны м и действиями.
О владение познавательны ми универсальны ми учебны м и действиями предполагает умение 

использовать базовы е логические действия, базовые исследовательские действия, работать с 
информацией.

О владение систем ой коммуникативны х универсальны х учебны х действий обеспечивает 
сф ормированность социальны х навыков общ ения, совместной деятельности.

О владение регулятивны ми универсальны ми учебны м и действиями вклю чает умения 
самоорганизации, самоконтроля, развитие эм оционального интеллекта.

1.2.3. Предметные результаты включают:
•  освоение обучаю щ имися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и 

способов действий, специф ических для соответствую щ ей предметной области;
•  предпосы лки научного типа мыш ления;
•  виды деятельности по получению  нового знания, его интерпретации, преобразованию  и 

применению  в различны х учебны х ситуациях, в том  числе при создании учебны х и социальны х проектов.
Требования к предметны м результатам:
•  сф ормулированы  в деятельностной форме с усилением  акцента на применение знаний и 

конкретные умения;
•  определяю т минимум содерж ания гарантированного государствомсреднего общ его 

образования, построенного в логике изучения каж дого учебного предмета;
•  определяю т требования к результатам  освоения программ среднего общ его образования по 

учебны м  предметам  «Русский язык», «Литература», «И стория», «О бщ ествознание», «География», 
«О сновы  безопасности жизнедеятельности», «Биология», «Х имия», «Ф изика», «И ностранны й язы к 
(английский)», «Родной (чеченский) язык», «Родная (чеченская) литература», «Ф изическая культура» на 
базовом  уровне, «О бщ ествознание» и «Русская литература» на углубленном уровне, а такж е требования 
к результатам  курсов части, формируемой участникам и образовательны х отнош ений, учебного плана и 
плана внеурочной деятельности.

•  усиливаю т акценты  на изучение явлений и процессов современной России и м ира в целом, 
современного состояния науки.

П редм етны е результаты  освоения О О П  СОО для учебны х предметов на базовом  уровне 
ориентированы  на обеспечение общ еобразовательной и общ екультурной подготовки.

П редм етны е результаты  освоения О О П  СОО для учебны х предметов на углубленном  уровне 
ориентированы  на подготовку к последую щ ему профессиональному образованию , развитие 
индивидуальных способностей обучаю щ ихся путем более глубокого, чем это предусматривается



базовы м уровнем, освоения основ наук, систем атических знаний и способов действий, присущ их 
учебному предмету.

П редм етны е результаты  освоения О ОП  СОО обеспечиваю т возмож ность дальнейш его успеш ного 
профессионального обучения и проф ессиональной деятельности.

Предметные результаты в соответствии с обновлённым ФГОС СОО

По учебному предмету «Русский язык» (базовый уровень):
1) сф ормированность представлений о функциях русского язы ка в современном  мире 

(государственны й язы к Российской Ф едерации, язы к м еж национального общ ения, один из мировых 
языков); о русском  язы ке как духовно-нравственной и культурной ценности м ногонационального народа 
России; о взаимосвязи язы ка и культуры, язы ка и истории, язы ка и личности; об отраж ении в русском 
язы ке традиционны х российских духовно-нравственны х ценностей; сформ ированность ценностного 
отнош ения к русскому языку;

2) соверш енствование умений создавать устны е монологические и диалогические высказывания 
различны х типов и жанров; употреблять язы ковы е средства в соответствии с речевой ситуацией (объем 
устны х м онологических вы сказы ваний - не менее 100 слов; объем диалогического вы сказы вания - не 
менее 7-8 реплик); соверш енствование умений вы ступать публично; представлять результаты  учебно
исследовательской и проектной деятельности; использовать образовательны е инф орм ационно
коммуникационны е инструменты  и ресурсы  для реш ения учебны х задач;

3) сформированность знаний о признаках текста, его структуре, видах информации в тексте; 
соверш енствование умений понимать, анализировать и комментировать основную  и дополнительную , 
явную  и скрытую  (подтекстовую ) информацию  текстов, воспринимаемы х зрительно и (или) на слух; 
выявлять логико-см ы словы е отнош ения между предлож ениям и в тексте; создавать тексты  разны х 
ф ункционально-смы словы х типов; тексты  научного, публицистического, официально-делового стилей 
разны х ж анров (объем сочинения - не менее 150 слов);

4) соверш енствование умений использовать разны е виды чтения и аудирования, приемы 
инф ормационно-смы словой переработки прочитанны х и прослуш анны х текстов, вклю чая гипертекст, 
графику, инфографику и другое (объем  текста для чтения - 450-500 слов; объем  прослуш анного или 
прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов); соверш енствование ум ений создавать вторичные 
тексты  (тезисы, аннотация, отзыв, рецензия и другое);

5) обобщ ение знаний о язы ке как системе, его основны х единицах и ypoBiMx; обогащ ение 
словарного запаса, расш ирение объема используемых в речи грамматических язы ковы х средств; 
соверш енствование умений анализировать язы ковы е единицы  разны х уровней, тексты  разных 
ф ункционально-смы словы х типов, ф ункциональны х разновидностей язы ка (разговорная речь, 
функциональны е стили, язы к худож ественной литературы), различной ж анровой принадлеж ности; 
сф ормированность представлений о формах сущ ествования национального русского языка; знаний о 
признаках литературного язы ка и его роли в общ естве;

6) сф ормированность представлений об аспектах культуры речи: нормативном, коммуникативном 
и этическом; ф ормирование системы  знаний о нормах современного русского литературного язы ка и их 
основных видах (орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические); соверш енствование 
умений применять знание норм современного русского литературного язы ка в речевой практике, 
корректировать устны е и письменные высказывания; обобщ ение знаний об основны х правилах 
орфограф ии и пунктуации, соверш енствование умений применять правила орф ограф ии и пунктуации в 
практике письма; сформ ированность ум ений работать со словарям и и справочниками, в том  числе 
академическими словарями и справочниками в электронном  формате;

7) обобщ ение знаний о ф ункциональны х разновидностях языка: разговорной речи, функциональны х 
стилях (научный, публицистический, официально-деловой), язы ке худож ественной литературы; 
соверш енствование умений распознавать, анализировать и комментировать тексты  различны х 
функциональны х разновидностей язы ка (разговорная речь, функциональны е стили, язы к худож ественной 
литературы);

8) обобщ ение знаний об изобразительно-вы разительны х средствах русского языка; 
соверш енствование умений определять изобразительно-вы разительны е средства язы ка в тексте;



9) соверш енствование умений использовать правила русского речевого этикета в социально
культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общ ения, в повседневном общ ении, интернет
коммуникации.

По учебному предмету «Литература» (углубленный уровень):
1) осознание причастности к отечественны м традициям  и исторической преемственности 

поколений; вклю чение в культурно-язы ковое пространство русской и мировой культуры; 
сф ормированность ценностного отнош ения к литературе как неотъем лем ой части культуры;

2) осознание взаимосвязи между язы ковы м, литературным, интеллектуальным, духовно- 
нравственны м развитием  личности;

3) сф ормированность устойчивого интереса к чтению  как средству познания отечественной и 
других культур; приобщ ение к отечественному литературному наследию  и через него - к традиционны м 
ценностям  и сокровищ ам мировой культуры;

4) знание содержания, понимание клю чевых проблем  и осознание историко-культурного и 
нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубеж ной классической и 
современной литературы, в том  числе литературы  народов России:

пьеса А.Н. О стровского "Гроза"; роман И. А. Гончарова "Обломов"; роман И.С. Тургенева "Отцы и 
дети"; стихотворения Ф.И. Тю тчева, А. А. Ф ета, стихотворения и поэма "Кому на Руси жить хорош о" Н.А. 
Н екрасова; роман М .Е. С алты кова-Щ едрина "История одного города" (избранные главы); роман Ф.М. 
Д остоевского "Преступление и наказание"; ром ан Л.Н. Толстого "Война и мир"; одно произведение Н.С. 
Лескова; рассказы  и пьеса "Виш нёвый сад" А.П. Чехова; рассказы  и пьеса "На дне" М. Горького; рассказы  
Н.А. Бунина и А.Н. К уприна; стихотворения и поэма "Двенадцать" А.А. Блока; стихотворения и поэма 
"Облако в ш танах" В.В. М аяковского; стихотворения С. А. Есенина, О.Э. М андельш тама, М .И. Ц ветаевой; 
стихотворения и поэма "Реквием" А.А. А хматовой; роман М .А. Ш олохова "Тихий Дон" (избранны е 
главы); роман М .А. Булгакова "М астер и М аргарита" (или "Белая гвардия"); одно произведение А.П. 
П латонова; стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. П астернака, повесть А.П. С олж еницы на "Один день 
И вана Денисовича"; произведения литературы  второй половины  X X  - X X I в.: не менее двух прозаиков по 
выбору (в том  числе Ф. А. А брамова, В.П. А стафьева, А.Г. Битова, Ю .В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. 
В оробьёва, Ф.А. И скандера, В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, А.А. Ф адеева, В.М . Ш укш ина и других); 
не менее двух поэтов по выбору (в том  числе И.А. Бродского, А.А. В ознесенского, В.С. В ысоцкого, Е.А. 
Евтуш енко, Н.А. Заболоцкого, А.С. Куш нера, Б.Ш . Окуджавы, Р.И. Рож дественского, Н .М . Рубцова и 
других); пьеса одного из драматургов по выбору (в том  числе А.Н. А рбузова, А.В. В ам пилова и других); 
не менее двух произведений зарубеж ной литературы  (в том  числе ром аны  и повести Ч. Д иккенса, Г. 
Ф лобера, Дж. Оруэлла, Э.М . Ремарка, Э. Х емингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. 
Рембо, Ш . Бодлера; пьесы Г. И бсена, Б. Ш оу 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. Х етагурова, Ю . Ш есталова и других);

5) сформированность ум ений определять и учиты вать историко-культурны й контекст и контекст 
творчества писателя в процессе анализа худож ественны х произведений, выявлять их связь с 
современностью ;

6) способность выявлять в произведениях худож ественной литературы  образы, темы, идеи, 
проблемы  и выраж ать свое отнош ение к ним в развернуты х аргументированны х устны х и письменных 
высказываниях, участвовать в дискуссии на литературны е темы;

7) осознание худож ественной картины  жизни, созданной автором  в литературном произведении, в 
единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;

8) сф ормированность умений вы разительно (с учетом индивидуальны х особенностей 
обучаю щ ихся) читать, в том  числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов;

9) владение умениями анализа и интерпретации худож ественны х произведений в единстве формы 
и содерж ания (с учетом  неоднозначности залож енны х в нем смыслов и наличия в нем подтекста) с 
использованием  теоретико-литературны х терминов и понятий (в дополнение к изученны м на уровне 
начального общ его и основного общ его образования):

конкретно-историческое, общ ечеловеческое и национальное в творчестве писателя;
традиция и новаторство;
авторский зам ы сел и его воплощ ение;
худож ественное время и пространство;



миф и литература; историзм, народность; 
историко-литературны й процесс;
литературны е направления и течения: романтизм, реализм, м одернизм  (символизм, акмеизм, 

футуризм), постмодернизм; 
литературны е жанры; 
трагическое и комическое;
психологизм; тем атика и проблематика; авторская позиция; фабула;
виды тропов и фигуры  речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; 

системы  стихослож ения (тоническая, силлабическая, силлаботоническая), дольник, верлибр;
"вечные темы" и "вечные образы" в литературе; 
взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 
худож ественны й перевод; литературная критика;
10) умение сопоставлять произведения русской и зарубеж ной литературы  и сравнивать их с 

худож ественны ми интерпретациям и в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музы ка и 
другие);

11) сф ормированность представлений о литературном произведении как явлении словесного 
искусства, о язы ке худож ественной литературы  в его эстетической функции, об изобразительно
вы разительны х возмож ностях русского язы ка в худож ественной литературе и умение применять их в 
речевой практике;

12) владение современны ми читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 
литературны х текстов, умениям и сам остоятельного истолкования прочитанного в устной и письменной 
форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, 
рефератов, а такж е написания отзывов и сочинений различны х ж анров (объем  сочинения - не менее 250 
слов); владение умением  редактировать и соверш енствовать собственны е письменны е вы сказы вания с 
учетом  норм русского литературного языка;

13) умение работать с разны ми инф ормационны ми источниками, в том  числе в медиапространстве, 
использовать ресурсы  традиционны х библиотек и электронны х библиотечны х систем.

По учебному предмету «Родной язык» (базовый уровень):
1) сформированность представлений о роли и значении родного язы ка в ж изни человека, общ ества, 

государства; сф ормированность ценностного отнош ения к родному языку; представлений о взаимосвязи 
родного язы ка и родной культуры, об отраж ении в родном язы ке российских традиционны х духовно
нравственны х ценностей;

2) соверш енствование умений аудирования, чтения, говорения и письма, обеспечиваю щ их 
эф ф ективное взаимодействие в ситуациях ф ормального и неформального м еж личностного и 
меж культурного общ ения, умений свободно общ аться на родном  язы ке в различны х ф орм ах и на разные 
темы; использовать язы ковы е средства в соответствии с ситуацией и сферой общ ения;

3) ф ормирование умений переработки прочитанны х и прослуш анны х текстов, вклю чая тексты  
разны х форматов (гипертексты, графика, инф ограф ика и другие); создание вторичны х текстов, 
редактирование собственны х текстов;

4) систематизация знаний о функциональны х разновидностях родного язы ка и ф ункционально
смысловых типах речи; соверш енствование навыков анализа текстов разной ф ункционально-стилевой и 
ж анровой принадлеж ности на родном  языке;

5) систематизация знаний об изобразительно-вы разительны х возмож ностях родного языка; 
соверш енствование умений определять изобразительно-вы разительны е средства язы ка в тексте;

6) систематизация знаний о родном языке как системе и развиваю щ емся явлении, его ypoBiMx и 
единицах, закономерностях его функционирования; ф ормирование представлений о формах 
сущ ествования родного языка;

7) развитие культуры владения родны м язы ком  с учетом  его функциональных возможностей; 
свободное использование активного словарного запаса, овладение основными стилистическими 
ресурсами лексики и фразеологии родного языка;

8) систематизация знаний о язы ковы х нормах родного языка; применение знаний о них в речевой 
практике; оценивание собственной и чужой речи с точки зрения правильности использования языковых 
средств и соответствия язы ковы м  нормам;



9) соверш енствование умений использовать правила речевого этикета на родном  язы ке в различны х 
сферах общ ения, вклю чая интернет-коммуникацию ;

10) развитие умений переводить текст (фрагменты  текста) с родного язы ка на русский язы к и 
наоборот; развитие умений применять словари и справочники, в том  числе инф ормационно-справочны е 
системы  в электронной форме (при их наличии).

По учебному предмету «Родная литература» (базовый уровень):
1) сф ормированность представлений о роли и значении родной литературы  в ж изни человека и 

общ ества; вклю чение в культурно-язы ковое поле родной литературы  и культуры, воспитание 
ценностного отнош ения к родному язы ку и родной литературе как носителям  культуры своего народа;

2) осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно- 
нравственны м становлением  личности; понимание родной литературы  как худож ественного отражения 
традиционны х духовно-нравственны х российских и национально-культурны х ценностей;

3) сформированность устойчивой м отивации к систематическому чтению  на родном  язы ке как 
средству познания культуры своего народа и других культур на основе многоаспектного диалога, 
уваж ительного отнош ения к ним как форме приобщ ения к литературному наследию  и через него к 
сокровищ ам отечественной и мировой культуры;

4) понимание родной литературы  как особого способа познания жизни, культурной 
самоидентификации; сформированность чувства причастности к истории, традициям  своего народа и 
осознание исторической преемственности поколений;

5) владение основными фактами ж изненного и творческого пути национальны х писателей и поэтов; 
знание и понимание основны х этапов развития национальной литературы, клю чевых проблем 
произведений родной литературы, сопоставление их с текстам и русской и зарубеж ной литературы, 
затрагиваю щ им и общ ие тем ы  или проблемы;

6) умение выявлять идейно-тем атическое содерж ание произведений родной литературы  разны х 
ж анров с использованием  различны х приемов анализа и по1зятийного аппарата теории литературы; 
владение умениям и познавательной, учебной проектно-исследовательской деятельности;

7) сф ормированность умения интерпретировать изученны е и самостоятельно прочитанные 
произведения родной литературы  на историко-культурной основе, сопоставлять их с произведениями 
других видов искусств, в том  числе с использованием  инф орм ационно-ком м уникационны х технологий; 
владение умением  использовать словари и справочную  литературу, опираясь на ресурсы  традиционны х 
библиотек и электронны х библиотечны х систем;

8) сф ормированность представлений об изобразительно-вы разительны х возмож ностях язы ка 
родной литературы  и ум ений самостоятельного смы слового и эстетического анализа худож ественны х 
текстов;

9) владение умением  создавать самостоятельны е письм енны е работы  разны х ж анров (развернутые 
ответы  на вопросы, рецензии на самостоятельно прочитанны е произведения, сочинения, эссе, доклады, 
реф ераты  и другие работы).

9.6. П редметны е результаты  по учебном у предмету "И ностранный язык" предметной области 
"Иностранные языки" долж ны  отраж ать сформ ированность иноязы чной коммуникативной компетенции 
на пороговом  уровне и на уровне, превы ш аю щ ем  пороговый, достаточном  для делового общ ения в 
рамках вы бранного профиля в совокупности ее составляю щ их - речевой (говорение, аудирование, чтение 
и письменная речь), язы ковой (орфография, пунктуация, фонетическая, лексическая и грамматическая 
стороны речи), социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной):

По учебному предмету «Иностранный язык» (базовый уровень):
1) овладение основны ми видами речевой деятельности в рам ках следую щ его тем атического 

содерж ания речи: М еж личностны е отнош ения в семье, с друзьями и знакомы ми. Конф ликтны е ситуации, 
их предупреж дение и разреш ение. В неш ность и характер человека и литературного персонажа. 
П овседневная жизнь. Здоровы й образ жизни. Ш кольное образование. Выбор профессии. А льтернативы  в 
продолж ении образования. Роль иностранного язы ка в современном мире. М олодеж ь в современном 
общ естве. Д осуг молодежи. П рирода и экология. Технический прогресс, современны е средства 
информации и коммуникации. И нтернет-безопасность. Родная страна и страна/страны  изучаемого языка. 
В ы даю щ иеся лю ди родной страны и страны /стран изучаемого языка:

•  говорение: ум еть вести разные виды диалога (в том  числе комбинированны й) в стандартных 
ситуациях неоф ициального и официального общ ения объемом до 9 реплик со стороны  каждого



собеседника в рам ках отобранного тем атического содерж ания речи с соблю дением  норм речевого 
этикета, при11яты х в стране/странах изучаемого языка;

•  создавать устны е связные монологические вы сказы вания (описание/характеристика, 
повествование/сообщ ение) с излож ением  своего мнения и краткой аргументацией объемом 14-15 фраз в 
рамках отобранного тематического содерж ания речи; передавать основное содерж ание 
прочитанного/прослуш анного текста с вы раж ением  своего отнош ения; устно представлять в объеме 14
15 фраз результаты  вы полненной проектной работы;

•  аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащ ие до 2,5 минут аутентичны е тексты, 
содерж ащ ие отдельные неизученные язы ковы е явления, не препятствую щ ие реш ению  коммуникативной 
задачи, с разной глубиной проникновения в содерж ание текста: с поним анием  основного содержания, с 
пониманием  нуж ной/интересую щ ей/запраш иваемой информации;

•  смы словое чтение: читать про себя и понимать неслож ные аутентичные тексты  разного 
вида, ж анра и стиля объемом 600-800 слов, содерж ащ ие отдельные неизученные язы ковы е явления, с 
различной глубиной проникновения в содерж ание текста: с пониманием  основного содержания, с 
пониманием  нуж ной/интересую щ ей/запраш иваем ой информации, с полным поним анием  прочитанного; 
читать несплош ные тексты  (таблицы, диаграммы , графики) и понимать представленную  в них 
информацию ;

•  письменная речь: заполнять анкеты  и формуляры, сообщ ая о себе основны е сведения, в 
соответствии с нормами, приняты ми в стране/странах изучаемого языка;

•  писать электронное сообщ ение личного характера объемом до 140 слов, соблю дая 
принятый речевой этикет; создавать письменны е вы сказы вания объемом до 180 слов с опорой на план, 
картинку, таблицу, графики, диаграммы, прочитанны й/прослуш анны й текст; запол1м ть  таблицу, кратко 
фиксируя содерж ание прочитанного/прослуш анного текста или дополняя информацию  в таблице; 
представлять результаты  вы полненной проектной работы  объемом до 180 слов;

2) овладение фонетическим и навыками: различать на слух и адекватно, без ош ибок, ведущ их к сбою 
коммуникации, произносить слова с правильны м ударением  и фразы  с соблю дением  их ритм ико
интонационны х особенностей, в том  числе примеьмть правило отсутствия фразового ударения на 
служ ебных словах; владеть правилами чтения и осмы сленно читать вслух аутентичны е тексты  объемом 
до 150 слов, построенные в основном на изученном язы ковом  материале, с соблю дением  правил чтения 
и интонации; овладение орф ограф ическим и навы ками в отнош ении изученного лексического материала; 
овладение пунктуационны ми навыками: использовать запятую  при перечислении, обращ ении и при 
вы делении вводных слов; апостроф, точку, вопросительны й и восклицательны й знаки;не ставить точку 
после заголовка; правильно оформлять прямую  речь, электронное сообщ ение личного характера;

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 
речевы х клиш е), основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия) и 
особенностей структуры просты х и сложны х предлож ений и различны х коммуникативны х типов 
предложений; выявление признаков изученных грамматических и лексических явлений по заданны м  
основаниям;

4) овладение навы ками распознавания и употребления в устной и письменной речи не менее 1500 
лексических единиц (слов, словосочетаний, речевы х клиш е), вклю чая 1350 лексических единиц, 
освоенны х на уровне основного общ его образования; навы ками употребления родственны х слов, 
образованны х с помощ ью  аффиксации, словослож ения, конверсии;

5) овладение навы ками распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных 
м орф ологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного язы ка в рамках 
тем атического содерж ания речи в соответствии с реш аем ой коммуникативной задачей;

6) овладение социокультурны ми знаниям и и умениями: знать/понимать речевые различия в 
ситуациях оф ициального и неофициального общ ения в рамках тематического содерж ания речи и 
использовать лексико-грам м атические средства с учетом  этих различий; знать/понимать и использовать 
в устной и письменной речи наиболее употребительную  тематическую  фоновую  лексику и реалии 
страны /стран изучаемого язы ка (например, система образования, страницы истории, основные 
праздники, этикетны е особенности общ ения); иметь базовы е знания о социокультурном портрете и 
культурном наследии родной страны  и страны /стран изучаемого языка; представлять родную  страну и ее



культуру на иностранном языке; проявлять уваж ение к иной культуре; соблю дать нормы веж ливости в 
меж культурном общ ении;

7) овладение компенсаторны ми умениями, позволяю щ им и в случае сбоя коммуникации, а такж е в 
условиях деф ицита язы ковы х средств использовать различны е приемы переработки информации: при 
говорении - переспрос; при говорении и письме - описание/периф раз/толкование; при чтении и 
аудировании - языковую  и контекстуальную  догадку;

8) развитие умения сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщ ать по 
сущ ественны м признакам  изученные язы ковы е явления (лексические и грамматические);

9) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: участвовать в учебно
исследовательской, проектной деятельности предметного и м еж предметного характера с использованием  
материалов на изучаемом иностранном  язы ке и применением  информационно-коммуникационны х 
технологий; соблю дать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 
работе в информационно-телеком м уникационной сети "Интернет" (далее - сеть И нтернет); использовать 
приобретенны е умения и навы ки в процессе онлайн-обучения иностранному языку; использовать 
иноязы чны е словари и справочники, в том  числе инф орм ационно-справочны е системы  в электронной 
форме.

По учебному предмету «Математика» (включая курсы «Алгебра и начала математического 
анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика») (базовый уровень):

1) владение м етодами доказательств, алгоритмами реш ения задач; умение формулировать 
определения, аксиомы  и теоремы , применять их, проводить доказательны е рассуж дения в ходе реш ения 
задач;

2) умение оперировать понятиями: степень числа, логариф м  числа; умение вы полнять вычисление 
значений и преобразования вы раж ений со степизям и и логарифмами, преобразования дробно
рациональны х выражений;

3) умение оперировать понятиями: рациональны е, иррациональные, показательны е, степенные, 
логарифмические, тригоном етрические уравнения и неравенства, их системы;

4) умение оперировать поззятиями: функцззя, непреры вная функция, производная, первообразная, 
определенны й интеграл; умение находить производны е элем ентарны х функций, используя справочны е 
материалы; исследовать в простейшззх случаях функции на монотонность, находить наибольш ие и 
наименьш ие значения функций; строить граф ики м ногочленов с исползззованием аппарата 
математического анализа; применять производную  при реш ении задач на двззжение; реш ать практико
ориентированны е задачи на наибольш ие и наименьш ие значенззя, на нахож дение пути, скорости и 
ускоренззя;

5) умение оперировать понятззями: рациональная функция, показательная функция, степенная 
функцззя, логариф мическая функцззя, тригоном етрические функции, обратны е функции; умение строить 
графики изученных функций, использовать графики при изучении процессов и зависимостей, при 
реш ении задач из других учебны х предметов и задач из реальной жизни; выраж ать формулами 
зависим ости между величинами;

6) умение реш ать текстовы е задачи разных типов (в том  числе на проценты, доли и части, на 
движение, работу, стоимость товаров и услуг, налоги, задачи  из области управления личны м и и 
семейны ми финансами); составлять выражения, уравнения, неравенства и их систем ы  по условию  задачи, 
исследовать полученное реш ение и оценивать правдоподобность результатов;

7) умение оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольш ее и наименьш ее 
значенззя, размах, дисперсззя, стандартное отклонение числового набора; умение извлекать, 
интерпретировать информацию , представленную  в таблицах, на диаграммах, графиках, отражаю щ ую  
свойства реальны х процессов и явлений; представлять информацию  с помощ ью  таблиц и диаграмм; 
исследовать статистические данные, в том  числе с прим енением  графическззх методов и электронны х 
средств;

8) умение оперировать понятиями: случайны й опыт и случайное событие, вероятность случайного 
события; умение вы числять вероятность с использованием  графических методов; применять формулы 
слож ения и умноженззя вероятностей, комбинаторны е факты  и формулы при реш ении задач; оценивать 
вероятности реальны х событий; знакомство со случайными величинами; умение приводить примеры 
проявления закона большззх чисел в природны х и общ ественны х явлениях;

9) умение оперировать поззятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, двугранны й угол.



скрещ иваю щ иеся прямые, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей, угол между 
прямыми, угол между прямой и плоскостью , угол меж ду плоскостями, расстояние от точки до плоскости, 
расстояние между прямыми, расстояние между плоскостями; умение использовать при реш ении задач 
изученные факты  и теорем ы  планиметрии; умение оценивать разм еры  объектов окруж аю щ его мира;

10) умение оперировать понятиями: многогранник, сечение многогранника, куб, параллелепипед, 
призма, пирамида, фигура и поверхность вращ ения, цилиндр, конус, шар, сфера, сечения фигуры 
вращ ения, плоскость, касаю щ аяся сферы, цилиндра, конуса, площ адь поверхности пирамиды, призмы, 
конуса, цилиндра, площ адь сферы, объем куба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, 
цилиндра, конуса, ш ара; умение изображ ать многогранники и поверхности вращ ения, их сечения от руки, 
с помощ ью  чертеж ны х инструментов и электронны х средств; умение распознавать симметрию  в 
пространстве; умение распознавать правильны е многогранники;

11) умение оперировать понятиями: движ ение в пространстве, подобны е фигуры в пространстве; 
использовать отнош ение площ адей поверхностей и объемов подобны х фигур при реш ении задач;

12) умение вы числять геом етрические величины  (длина, угол, площ адь, объем, площ адь 
поверхности), используя изученны е формулы и методы;

13) умение оперировать по1м тиям и: прямоугольная система координат, координаты  точки, вектор, 
координаты  вектора, скалярное произведение, угол меж ду векторами, сум м а векторов, произведение 
вектора на число; находить с помощ ью  изученных формул координаты  середины  отрезка, расстояние 
между двумя точками;

14) умение вы бирать подходящ ий изученный метод для реш ения задачи, распознавать 
математические факты  и матем атические модели в природны х и общ ественны х явлениях, в искусстве; 
умение приводить примеры матем атических откры тий российской и мировой матем атической науки.

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 отражаю т:

1) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, следствие, свойство, признак, 
доказательство, равносильны е формулировки; умение формулировать обратное и противополож ное 
утверж дение, приводить примеры  и контрпримеры, использовать метод математической индукции; 
проводить доказательны е рассуж дения при реш ении задач, оценивать логическую  правильность 
рассуждений;

2) умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над множествами; умение 
использовать теоретико-м нож ественны й аппарат для описания реальны х процессов и явлений и при 
реш ении задач, в том  числе из других учебны х предметов;

3) умение оперировать по1зятиями: граф, связны й граф, дерево, цикл, граф на плоскости; умение 
задавать и описы вать графы различны м и способами; использовать графы при реш ении задач;

4) умение свободно оперировать по1зятиями: сочетание, перестановка, число сочетаний, число 
перестановок; бином Н ью тона; умение примеьзять комбинаторны е факты  и рассуж дения для реш ения 
задач;

5) умение оперировать понятиями: натуральное число, целое число, остаток по модулю, 
рациональное число, иррациональное число, м нож ества натуральных, целых, рациональны х, 
действительны х чисел; умение использовать признаки делимости, наименьш ий общ ий делитель и 
наименьш ее общ ее кратное, алгоритм Евклида при реш ении задач; знакомство с различны ми 
позиционны ми системами счисления;

6) умение свободно оперировать по1зятиями: степень с целы м показателем, корень натуральной 
степени, степень с рациональны м  показателем, степень с действительны м  (вещ ественны м) показателем, 
логариф м  числа, синус, косинус и тангенс произвольного числа;

7) умение оперировать по1м тиям и: тож дество, тож дественное преобразование, уравнение, 
неравенство, система уравнений и неравенств, равносильность уравнений, неравенств и систем, 
рациональные, иррациональные, показательные, степенные, логарифмические, тригоном етрические 
уравнения, неравенства и системы; умение реш ать уравнения, неравенства и системы  с помощ ью  
различны х приемов; реш ать уравнения, неравенства и системы  с параметром; примеьмть уравнения, 
неравенства, их системы  для реш ения матем атических задач и задач из различны х областей науки и 
реальной жизни;



8) умение свободно оперировать понятиями: граф ик функции, обратная функция, композиция 
функций, линейная функция, квадратичная функция, степенная функция с целым показателем, 
тригоном етрические функции, обратны е тригоном етрические функции, показательная и 
логариф мическая функции; умение строить граф ики функций, вы полнять преобразования графиков 
функций;

умение использовать граф ики функций для изучения процессов и зависим остей при реш ении задач 
из других учебны х предметов и из реальной жизни; вы раж ать форм улам и зависим ости между 
величинами;

умение свободно оперировать понятиями: четность функции, периодичность функции, 
ограниченность функции, м онотонность функции, экстрем ум  функции, наибольш ее и наименьш ее 
значения функции на промежутке; умение проводить исследование функции;

умение использовать свойства и графики функций для реш ения уравнений, неравенств и задач с 
параметрами; изображ ать на координатной плоскости м нож ества реш ений уравнений, неравенств и их 
систем;

9) умение свободно оперировать понятиями: последовательность, ариф метическая прогрессия, 
геометрическая прогрессия, бесконечно убы ваю щ ая геометрическая прогрессия; умение задавать 
последовательности, в том  числе с помощ ью  рекуррентны х формул;

10) умение оперировать понятиями: непреры вность функции, асимптоты  граф ика функции, первая 
и вторая производная функции, геометрический и физический смысл производной, первообразная, 
определенны й интеграл; умение находить асимптоты  граф ика функции; ум ение вычислять производны е 
суммы, произведения, частного и композиции функций, находить уравнение касательной к графику 
функции;

умение использовать производную  для исследования функций, для нахож дения наилучш его 
реш ения в прикладных, в том  числе социально-экономических и физических задачах, для определения 
скорости и ускорения; находить площ ади и объемы фигур с помощ ью  интеграла; приводить примеры 
математического моделирования с помощ ью  диф ф еренциальны х уравнений;

11) умение оперировать по1м тиям и: комплексное число, сопряж енны е комплексны е числа, модуль 
и аргумент комплексного числа, форма записи комплексны х чисел (геометрическая, тригонометрическая 
и алгебраическая); уметь производить ариф метические действия с комплексны ми числами; приводить 
примеры использования комплексны х чисел;

12) умение свободно оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольш ее и 
наименьш ее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение для описания числовы х данных; 
умение исследовать статистические данные, в том  числе с применением  графических методов и 
электронны х средств; граф ически исследовать совместны е наблю дения с помощ ью  диаграмм 
рассеивания и линейной регрессии;

13) умение находить вероятности собы тий с использованием  граф ических методов; применять для 
реш ения задач формулы слож ения и умнож ения вероятностей, формулу полной вероятности, формулу 
Бернулли, комбинаторны е факты  и формулы; оценивать вероятности реальны х событий; умение 
оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятностей, математическое ожидание, 
дисперсия и стандартное отклонение случайной величины, функции распределения и плотности 
равномерного, показательного и нормального распределений; умение использовать свойства изученных 
распределений для реш ения задач; знакомство с по1м тиям и: закон больш их чисел, методы выборочных 
исследований; умение приводить примеры  проявления закона больш их чисел в природны х и 
общ ественны х явлениях;

14) умение свободно оперировать по1м тиям и: точка, прямая, плоскость, пространство, отрезок, луч, 
плоский угол, двугранны й угол, трехгранны й угол, пересекаю щ иеся, параллельные и скрещ иваю щ иеся 
прямые, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей, угол меж ду прямыми, угол между 
прямой и плоскостью , угол между плоскостями; умение использовать при реш ении задач изученные 
факты  и теорем ы  планиметрии; умение оценивать разм еры  объектов в окруж аю щ ем мире; умение 
оперировать по1м тиям и: многогранник, сечение многогранника, правильны й многогранник, призма, 
пирамида, фигура и поверхность вращ ения, цилиндр, конус, шар, сфера, развертка поверхности, сечения 
конуса и цилиндра, параллельны е оси или основанию , сечение шара, плоскость, касаю щ аяся сферы, 
цилиндра, конуса; умение строить сечение многогранника, изображ ать многогранники, фигуры и 
поверхности вращ ения, их сечения, в том  числе с помощ ью  электронны х средств; умение примщ мть



свойства геом етрических фигур, сам остоятельно формулировать определения изучаемых фигур, 
выдвигать гипотезы  о свойствах и признаках геометрических фигур, обосновы вать или опровергать их; 
умение проводить классиф икацию  фигур по различны м  признакам, выполнять необходимы е 
дополнительны е построения;

15) умение свободно оперировать понятиями: площ адь фигуры, объем  фигуры, величина угла, 
расстояние от точки до плоскости, расстояние между прямыми, расстояние между плоскостями, площ адь 
сферы, площ адь поверхности пирамиды, призмы, конуса, цилиндра, объем  куба, прямоугольного 
параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара; умение находить отнош ение объемов 
подобны х фигур;

16) умение свободно оперировать понятиями: движ ение, параллельны й перенос, симметрия на 
плоскости и в пространстве, поворот, преобразование подобия, подобны е фигуры; умение распознавать 
равные и подобны е фигуры, в том  числе в природе, искусстве, архитектуре; умение использовать 
геометрические отнош ения, находить геом етрические величины (длина, угол, площ адь, объем) при 
реш ении задач из других учебны х предметов и из реальной жизни;

17) умение свободно оперировать понятиями: прямоугольная система координат, вектор, 
координаты  точки, координаты  вектора, сумма векторов, произведение вектора на число, разлож ение 
вектора по базису, скалярное произведение, векторное произведение, угол между векторами; умение 
использовать векторны й и координатны й метод для реш ения геометрических задач и задач других 
учебны х предметов; оперировать понятиями: матрица 2x2 и 3x3, определитель матрицы, геометрический 
смысл определителя;

18) умение м оделировать реальны е ситуации на язы ке математики; составлять выражения, 
уравнения, неравенства и их системы  по условию  задачи, исследовать построенны е м одели с 
использованием  аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; строить м атематические 
модели с помощ ью  геометрических понятий и величин, реш ать связанны е с ними практические задачи; 
составлять вероятностную  модель и интерпретировать полученны й результат; реш ать прикладны е задачи 
средствами математического анализа, в том  числе социально-экономического и физического характера;

19) умение вы бирать подходящ ий метод для реш ения задачи; понимание значимости математики в 
изучении природны х и общ ественны х процессов и явлений; умение распознавать проявление законов 
математики в искусстве, умение приводить примеры математических откры тий российской и мировой 
математической науки.

По учебному предмету «Информатика» (базовый уровень):
1) владение представлениям и о роли информации и связанны х с ней процессов в природе, технике 

и общ естве; понятиями "информация", "инф ормационный процесс", "система", "компоненты системы", 
"системный эффект", "инф ормационная система", "система управления"; владение м етодам и поиска 
информации в сети И нтернет; умение критически оценивать информацию , полученную  из сети Интернет; 
умение характеризовать больш ие данные, приводить примеры  источников их получения и направления 
использования;

2) понимание основны х принципов устройства и ф ункционирования современны х стационарны х 
и мобильных компью теров; тенденций развития компью терны х технологий; владение навы ками работы  
с операционны ми системами и основны ми видами программного обеспечения для реш ения учебных 
задач по вы бранной специализации;

3) наличие представлений о компью терны х сетях и их роли в современном  мире; об общ их 
принципах разработки и функционирования интернет-прилож ений;

4) понимание угроз инф ормационной безопасности, использование методов и средств 
противодействия этим  угрозам, соблю дение мер безопасности, предотвращ аю щ их незаконное 
распространение персональны х данных; соблю дение требований техники безопасности и гигиены  при 
работе с компью терами и другими компонентами цифрового окружения; понимание правовых основ 
использования компью терны х программ, баз данны х и работы  в сети Интернет;

5) понимание основных принципов дискретизации различны х видов информации; умение 
определять инф ормационны й объем  текстовых, граф ических и звуковы х данны х при заданны х 
параметрах дискретизации;

6) умение строить неравномерны е коды, допускаю щ ие однозначное декодирование сообщ ений 
(префиксны е коды); использовать простейш ие коды, которые позволяю т обнаруж ивать и исправлять 
ош ибки при передаче данных;



7) владение теоретическим  аппаратом, позволяю щ им осущ ествлять представление заданного 
натурального числа в различны х системах счисления; выполнять преобразования логических выражений, 
используя законы  алгебры  логики; определять кратчайш ий путь во взвеш енном графе и количество путей 
между верш инами ориентированного ациклического графа;

8) умение читать и понимать программы, реализую щ ие неслож ные алгоритм ы  обработки 
числовых и текстовы х данны х (в том  числе массивов и символьных строк) на вы бранном для изучения 
универсальном  язы ке програм м ирования высокого уровня (П аскаль, Python, Java, C++, С#); 
анализировать алгоритмы  с использованием  таблиц трассировки; определять без использования 
компью тера результаты  вы полнения неслож ны х программ, вклю чаю щ их циклы, ветвления и 
подпрограммы, при заданны х исходны х данных; м одиф ицировать готовые программы  для реш ения 
новых задач, использовать их в своих программах в качестве подпрограмм (процедур, функций);

9) умение реализовать этапы  реш ения задач на компью тере; умение реализовы вать на вы бранном 
для изучения язы ке программирования высокого уровня (П аскаль, Python, Java, C++, С#) типовы е 
алгоритмы  обработки чисел, числовых последовательностей и массивов: представление числа в виде 
набора просты х сомнож ителей; нахож дение максимальной (минимальной) цифры  натурального числа, 
записанного в системе счисления с основанием, не превы ш аю щ им 10; вычисление обобщ енны х 
характеристик элем ентов массива или числовой последовательности (суммы, произведения среднего 
арифметического, м инимального и максимального элементов, количества элементов, удовлетворяю щ их 
заданном у условию ); сортировку элем ентов массива;

10) умение создавать структурированны е текстовы е докум енты  и демонстрационны е м атериалы  с 
использованием  возмож ностей современны х программны х средств и облачных сервисов; ум ение 
использовать табличны е (реляционны е) базы  данных, в частности, составлять запросы  в базах данны х (в 
том  числе вы числяемы е запросы), выполнять сортировку и поиск записей в базе данных; напол1м ть 
разработанную  базу данных; умение использовать электронны е таблицы  для анализа, представления и 
обработки данных (вклю чая вычисление суммы, среднего арифметического, наибольш его и наименьш его 
значений, реш ение уравнений);

11) умение использовать ком пью терно-м атем атические модели для анализа объектов и процессов: 
формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, полученных в ходе моделирования; 
оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу; представлять результаты  
м оделирования в наглядном виде;

12) умение организовы вать личное информационное пространство с использованием  различны х 
средств цифровых технологий; поним ание возмож ностей цифровы х сервисов государственны х услуг, 
цифровых образовательны х сервисов; понимание возмож ностей и ограничений технологий 
искусственного интеллекта в различны х областях; наличие представлений об использовании 
информационны х технологий в различны х проф ессиональны х сферах.

По учебному предмету «Информатика» (базовый уровень):
1) умение классиф ицировать основны е задачи анализа данных (прогнозирование, классификация, 

кластеризация, анализ отклонений); понимать последовательность реш ения 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 базовы х принципах организации и ф ункционирования компью терных 
сетей;

3) умение определять средню ю  скорость передачи данных, оценивать изменение времени передачи 
при изм енении инф ормационного объема данны х и характеристик канала связи;

4) умение строить код, обеспечиваю щ ий наименьш ую  возможную  средню ю  длину сообщ ения при 
известной частоте символов; пояснять принципы  работы  простых алгоритмов сжатия данных;

5) умение использовать при реш ении задач свойства позиционной записи чисел, алгоритмы  
построения записи числа в позиционной системе счисления с заданны м  основанием  и построения числа 
по строке, содерж ащ ей запись этого числа в позиционной системе счисления с заданны м  основанием; 
умение вы пол1м ть  ариф метические операции в позиционны х системах счисления; умение строить 
логическое выраж ение в дизъю нктивной и конъю нктивной нормальны х ф орм ах по заданной таблице 
истинности; исследовать область истинности высказывания, содерж ащ его переменные; реш ать 
неслож ные логические уравнения; умение реш ать алгоритмические задачи, связанны е с анализом графов 
(задачи построения оптимального пути меж ду верш инами графа, определения количества различны х



путей между верш инами ориентированного ациклического графа); умение использовать деревья при 
анализе и построении кодов и для представления ариф метических выраж ений, при реш ении задач поиска 
и сортировки; умение строить дерево игры по заданному алгоритму; разрабаты вать и обосновывать 
выигрыш ную  стратегию  игры;

6) понимание базовы х алгоритмов обработки числовой и текстовой информации (запись чисел в 
позиционной системе счисления, делимость целых чисел; нахож дение всех простых чисел в заданном 
диапазоне; обработка многоразрядны х целы х чисел; анализ символьны х строк и других), алгоритмов 
поиска и сортировки; умение определять слож ность изучаемых в курсе базовых алгоритмов 
(суммирование элем ентов массива, сортировка массива, переборны е алгоритмы, двоичны й поиск) и 
приводить примеры  нескольких алгоритмов разной слож ности для реш ения одной задачи;

7) владение универсальны м язы ком  програм м ирования высокого уровня (П аскаль, Python, Java, 
C++, С#), представлениями о базовы х типах данны х и структурах данных; умение использовать основные 
управляю щ ие конструкции; умение осущ ествлять анализ предлож енной программы: определять 
результаты  работы  програм м ы  при заданны х исходны х данных; определять, при каких исходных данных 
возмож но получение указанны х результатов; вы являть данные, которые могут привести к ош ибке в 
работе программы; формулировать предлож ения по улучш ению  программного кода;

8) умение разрабаты вать и реализовы вать в виде программ базовы е алгоритмы; умение 
использовать в программах данны е различны х типов с учетом ограничений на диапазон их возможны х 
значений, применять при реш ении задач структуры данны х (списки, словари, стеки, очереди, деревья); 
применять стандартны е и собственны е подпрограм м ы  для обработки числовы х данны х и символьных 
строк; использовать при разработке программ библиотеки подпрограмм; знать функциональны е 
возмож ности инструментальны х средств среды  разработки; умение использовать средства отладки 
программ в среде программирования; умение документировать программы;

9) умение создавать веб-страницы ; умение использовать электронны е таблицы  для анализа, 
представления и обработки данны х (вклю чая выбор оптимального реш ения, подбор линии тренда, 
реш ение задач прогнозирования); владение основны ми сведениями о базах данных, их структуре, 
средствах создания и работы  с ними; умение использовать табличны е (реляционные) базы  данны х и 
справочны е системы.

По учебному предмету «История» (базовый уровень):
1) понимание значимости России в мировы х политических и социально-экономических процессах

X X  - начала X X I века, знание достиж ений страны и ее народа; умение характеризовать историческое 
значение Российской револю ции. Граж данской войны. Н овой эконом ической политики (далее - нэп), 
индустриализации и коллективизации в Сою зе Советских С оциалистических Республик (далее - СССР), 
реш аю щ ую  роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, 
освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрож дения Российской Ф едерации 
как мировой державы, воссоединения К ры м а с Россией, специальной военной операции на У краине и 
других важ нейш их собы тий X X  - начала X X I века; особенности развития культуры народов СССР 
(России);

2) знание имен героев П ервой мировой. Граж данской, В еликой О течественной войн, исторических 
личностей, внесш их значительны й вклад в социально-экономическое, политическое и культурное 
развитие России в X X  - начале X XI века;

3) умение составлять описание (реконструкцию ) в устной и письменной форме исторических 
событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории X X  - начала
X X I века и их участников, образа ж изни лю дей и его изменения в Н овейш ую  эпоху; ф ормулировать и 
обосновы вать собственную  точку зрения (версию , оценку) с опорой на фактический материал, в том  
числе используя источники разны х типов;

4) умение выявлять сущ ественны е черты  исторических событий, явлений, процессов; 
систематизировать историческую  информацию  в соответствии с заданны м и критериями; сравнивать 
изученные исторические события, явления, процессы;

5) умение устанавливать причинно-следственны е, пространственные, временны е связи 
исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события истории 
родного края и истории России в X X  - начале X X I века; определять современников исторических событий 
истории России и человечества в целом в X X  - начале X X I века;



6) умение критически анализировать для реш ения познавательной задачи аутентичные 
исторические источники разны х типов (письменные, вещ ественные, аудиовизуальны е) по истории 
России и зарубеж ны х стран X X  - начала X X I века, оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 
историческим периодом; выявлять общ ее и различия; привлекать контекстную  информацию  при работе 
с историческими источниками;

7) умение осущ ествлять с соблю дением  правил информационной безопасности поиск исторической 
информации по истории России и зарубеж ны х стран X X  - начала X X I века в справочной литературе, сети 
И нтернет, средствах массовой информации для реш ения познавательны х задач; оценивать полноту и 
достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности;

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том  числе 
исторические карты/схемы, по истории России и зарубеж ны х стран X X  - начала X X I века; сопоставлять 
информацию , представленную  в различны х источниках; ф ормализовать историческую  информацию  в 
виде таблиц, схем, графиков, диаграмм;

приобретение опы та осущ ествления проектной деятельности в форме разработки и представления 
учебны х проектов по новейш ей истории, в том  числе - на региональном  м атериале (с использованием  
ресурсов библиотек, музеев и так далее);

9) приобретение опыта взаимодействия с лю дьм и другой культуры, национальной и религиозной 
принадлеж ности на основе ценностей современного российского общ ества: идеалов гуманизма, 
демократии, м ира и взаимопонимания между народами, лю дьми разны х культур; проявление уваж ения к 
историческому наследию  народов России;

10) умение защ ищ ать историческую  правду, не допускать умаления подвига народа при защ ите 
О течества, готовность давать отпор фальсиф икациям  российской истории;

11) знание клю чевых событий, основны х дат и этапов истории России и м ира в X X  - начале X XI 
века; вы даю щ ихся деятелей отечественной и всемирной истории; важ нейш их достиж ений культуры, 
ценностных ориентиров.

В том числе по учебному курсу «История России»:
Россия накануне П ервой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общ ество, экономика, 

культура. П редпосы лки револю ции.
Ф евральская револю ция 1917 года. Двоевластие. О ктябрьская револю ция. П ервы е преобразования 

больш евиков. Граж данская война и интервенция. П олитика "военного коммунизма". О бщ ество, культура 
в годы  револю ций и Граж данской войны.

Нэп. О бразование СССР. СССР в годы  нэпа. "Великий перелом". И ндустриализация, 
коллективизация, культурная револю ция. П ервы е пятилетки. П олитический строй и репрессии. Внеш няя 
политика СССР. У крепление обороноспособности.

В еликая О течественная война 1941-1945 годы: причины, силы сторон, основны е операции. 
Государство и общ ество в годы войны, массовы й героизм советского народа, единство ф ронта и тыла, 
человек на войне. Н ацистский оккупационны й режим, зверства захватчиков. О свободительная миссия 
К расной Армии. П обеда над Японией. Реш аю щ ий вклад СССР в Великую  Победу. Защ ита памяти о 
В еликой П обеде.

СССР в 1945-1991 годы. Э коном ические развитие и реформы. П олитическая система "развитого 
социализма". Развитие науки, образования, культуры. "Холодная война" и внеш няя политика. СССР и 
мировая социалистическая система. П ричины  распада С оветского Союза.

Российская Ф едерация в 1992-2022 годы. С тановление новой России. Возрож дение Российской 
Ф едерации как великой держ авы  в X X I веке. Э коном ическая и социальная модернизация. Культурное 
пространство и повседневная жизнь. У крепление обороноспособности. В оссоединение с К ры м ом  и 
Севастополем. Специальная военная операция. М есто России в современном мире.

По учебному курсу «Всеобщая история»:
М ир накануне П ервой мировой войны. П ервая мировая война: причины, участники, основные 

события, результаты. В ласть и общ ество.
М еж военны й период. Револю ционная волна. В ерсальско-В аш ингтонская система. Страны  мира в 

1920-е годы. "Великая депрессия" и ее проявления в различны х странах. "Новый курс" в СШ А. 
Герм анский нацизм. "Народный фронт". П олитика "умиротворения агрессора". К ультурное развитие.

Вторая мировая война: причины, участники, основны е сражения, итоги. В ласть и общ ество в годы 
войны. Реш аю щ ий вклад СССР в Победу.



П ослевоенны е перемены  в мире. "Холодная война". М ировая система социализма. Экономические 
и политические изменения в странах Запада. Распад колониальны х империй. Развитие стран Азии, 
А фрики и Л атинской Америки. Н аучно-техническая револю ция. П остиндустриальное и информационное 
общ ество. С овременны й мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 года и его 
влияние на мировую  систему.

По учебному предмету «История» (углубленный уровень) включают требования к 
результатам освоения базового курса и дополнительно отражают:

1) понимание значимости роли России в мировы х политических и социально-экономических 
процессах с древнейш их времен до настоящ его времени;

2) умение характеризовать вклад российской культуры в мировую  культуру;
3) сф ормированность представлений о предмете, научных и социальны х функциях исторического 

знания, методах изучения исторических источников;
4) владение комплексом  хронологических умений, умение устанавливать причинно-следственны е, 

пространственны е связи исторических событий, явлений, процессов с древнейш их времен до настоящ его 
времени;

5) умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, явления, процессы  
с древнейш их времен до настоящ его времени;

6) умение объяснять критерии поиска исторических источников и находить их; учиты вать при 
работе специфику современны х источников социальной и личной информации; объящзять значимость 
конкретных источников при изучении собы тий и процессов истории России и истории зарубеж ны х стран; 
приобретение опыта осущ ествления учебно-исследовательской деятельности;

7) умение отстаивать историческую  правду в ходе дискуссий и других форм меж личностного 
взаимодействия, а такж е при разработке и представлении учебных проектов и исследований по новейш ей 
истории, аргументированно критиковать фальсиф икации отечественной истории; рассказы вать о 
подвигах народа при защ ите О течества, разоблачать фальсиф икации отечественной истории.

По учебному предмету «География» (базовый уровень):
1) понимание роли и м еста современной географ ической науки в системе научных дисциплин, ее 

участии в реш ении важнейш их проблем человечества: приводить примеры  проявления глобальных 
проблем, в реш ении которы х принимает участие современная географическая наука, на региональном 
уровне, в разны х странах, в том  числе в России; определять роль географических наук в достиж ении 
целей устойчивого развития;

2) освоение и применение знаний о разм ещ ении основных географических объектов и 
территориальной организации природы  и общ ества (понятия и концепции устойчивого развития, зеленой 
энергетики, глобализации и проблема народонаселения); выбирать и использовать источники 
географ ической информации для определения полож ения и взаиморасполож ения объектов в 
пространстве; описы вать полож ение и взаим орасполож ение географических объектов в пространстве;

3) сформированность системы  комплексны х социально ориентированны х географических знаний о 
закономерностях развития природы, разм ещ ения населения и хозяйства: различать географические 
процессы  и явления и распознавать их проявления в повседневной жизни; использовать знания об 
основных географ ических закономерностях для определения и сравнения свойств изученных 
географических объектов, явлений и процессов; проводить классификацию  географических объектов, 
процессов и явлений; устанавливать взаимосвязи между социально-экономическим и и 
геоэкологическими процессами и явлениями; между природны ми условиями и разм ещ ением  населения, 
между природны ми условиям и и природно-ресурсны м  капиталом  и отраслевой структурой хозяйства 
стран; ф ормулировать и/или обосновы вать вы воды  на основе использования географ ических знаний;

4) владение географ ической терм инологией и системой базовых географических по1м тий, умение 
применять социально-экономические понятия для реш ения учебны х и (или) практико-ориентированны х 
задач;

5) сформированность умений проводить наблю дения за отдельны ми географическими объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природны х и антропогенных 
факторов: определять цели и задачи проведения наблю дений; выбирать форму фиксации результатов 
наблю дения; формулировать обобщ ения и выводы по результатам  наблю дения;

6) сф ормированность умений находить и использовать различны е источники географ ической 
информации для получения новых знаний о природны х и социально-экономических процессах и



явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и 
использовать источники географ ической информации (картографические, статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображ ения, геоинф орм ационны е системы), адекватны е реш аемы м задачам; сопоставлять 
и анализировать географ ические карты различной тем атики и другие источники географ ической 
информации для выявления закономерностей социально-экономических, природны х и экологических 
процессов и явлений; определять и сравнивать по географ ическим  картам разного содерж ания и другим 
источникам географ ической информации качественны е и количественны е показатели, характеризую щ ие 
географические объекты, процессы  и явления; определять и находить в ком плексе источников 
недостоверную  и противоречивую  географическую  информацию  для реш ения учебны х и (или) практико
ориентированны х задач; самостоятельно находить, отбирать и применять различны е методы  познания 
для реш ения практико-ориентированны х задач;

7) владение умениям и географ ического анализа и интерпретации информации из различных 
источников: находить, отбирать, систем атизировать информацию , необходимую  для изучения 
географических объектов и явлений, отдельных территорий м ира и России, их обеспеченности 
природны ми и человеческим и ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 
представлять в различны х формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты) географическую  
информацию ; формулировать выводы и заклю чения на основе анализа и интерпретации информации из 
различны х источников географ ической информации; критически оценивать и интерпретировать 
информацию , получаемую  из различны х источников; использовать различны е источники 
географ ической информации для реш ения учебны х и (или) практико-ориентированны х задач;

8) сформированность умений применять географ ические знания для объяснения разнообразных 
явлений и процессов: объяснять изученные социально-экономические и геоэкологические процессы  и 
явления; объящ м ть географ ические особенности стран с разны м  уровнем социально-экономического 
развития, вклю чая особенности проявления в них глобальны х проблем  человечества; использовать 
географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об особенностях взаимодействия природы  
и общ ества для реш ения учебны х и (или) практико-ориентированны х задач;

9) сф ормированность ум ений применять географ ические знания для оценки разнообразны х явлений 
и процессов: оценивать географические факторы, определяю щ ие сущ ность и динамику важ нейш их 
социально-экономических и геоэкологических процессов; оценивать изученные социально
экономические и геоэкологические процессы  и явления;

10) сформированность знаний об основны х проблемах взаимодействия природы  и общ ества, о 
природны х и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать географические 
аспекты  проблем  взаимодействия природы  и общ ества; приводить примеры  взаимосвязи глобальных 
проблем; приводить примеры возмож ны х путей реш ения глобальны х проблем.

По учебному предмету «География» (углубленный уровень) вклю чаю т требования к 
результатам  освоения базового курса и дополнительно отражаю т:

1) понимание роли и места ком плекса географ ических наук в системе научных дисциплин и в 
реш ении современны х научных и практических задач: определять задачи, возникаю щ ие при реш ении 
средствами географических наук глобальны х проблем, проявляю щ ихся на региональном  уровне; 
определять аспекты  глобальны х проблем на региональном и локальном  уровнях, которые могут быть 
реш ены  средствами географических наук: урбанизм  и городские исследования, современная 
промы ш ленность и цепочки добавленной стоимости и так далее;

2) освоение и применение системы  знаний для вы членения и оценивания географических 
факторов, определяю щ их сущ ность и динамику важнейш их природных, социально-экономических 
объектов, процессов и явлений и экологических процессов: вы членять географическую  информацию , 
представленную  в различны х источниках, необходимую  для подтверж дения тех или иных тезисов; 
вычленять географ ические факторы, определяю щ ие сущ ность и динамику важ нейш их природных, 
социально-экономических объектов, процессов и явлений и экологических процессов; объящ мть 
распространение географических объектов, процессов и явлений; оценивать географ ические факторы, 
определяю щ ие сущ ность и динамику важ нейш их природных, социально-экономических объектов, 
процессов и явлений и экологических процессов, природно-ресурсны й потенциал стран и регионов 
России для развития отдельны х отраслей промы ш ленности и сельского хозяйства, международную  
специализацию  стран;

3) сформированность ком плекса знаний о целостности географического пространства как



иерархии взаимосвязанны х природно-общ ественны х территориальны х систем: использовать 
географические знания о природе Земли и России, о мировом  хозяйстве и хозяйстве России, населении 
мира и России, об особенностях взаимодействия природы  и общ ества для реш ения учебных и (или) 
практико-ориентированны х задач в контексте реальной жизни, в том  числе для выделения факторов, 
определяю щ их географическое проявление глобальны х проблем  человечества на региональном  и 
локальном уровнях; составлять сравнительную  географическую  характеристику регионов и стран мира;

4) владение географ ической терм инологией и системой географических по1м тий: применять 
географические по1м ти я  для реш ения учебны х и (или) практико-ориентированны х задач;

5) владение навы ками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
сф ормированность умений проводить учебны е исследования, в том  числе с использованием  
м оделирования и проектирования как метода познания природных, социально-экономических и 
геоэкологических явлений и процессов: самостоятельно выбирать тему; определять проблему, цели и 
задачи исследования; ф ормулировать гипотезу; составлять план исследования; определять 
инструментарий (в том  числе инструменты  геоинф орм ационной системы) для сбора материалов и 
обработки результатов;

6) сформированность навыков картограф ической интерпретации природных, социально
экономических и экологических характеристик различны х территорий и акваторий: представлять 
информацию  в виде карт, картограмм, картодиаграмм;

7) готовность и способность к самостоятельно информ ационно-познавательной деятельности; 
владение навыками получения необходимой информации из различны х источников и ориентирования в 
них, критической оценки и интерпретации информации, получаемой из различны х источников, работы  с 
геоинф орм ационны м и 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 геоинф ормационны е системы  
как источник географ ической информации, необходимой для изучения особенностей природы, населения 
и хозяйства, взаимосвязей между ними и особенностей проявления и путей реш ения глобальны х проблем  
человечества;

8) сформированность умений проводить географическую  экспертизу разнообразны х природных, 
социально-экономических и экологических процессов: оценивать современное состояние окруж аю щ ей 
среды; составлять прогноз изменения географ ической среды  под воздействием  природны х факторов и 
деятельности человека;

9) применение географ ических знаний для самостоятельного оценивания уров1м  безопасности 
окруж аю щ ей среды, адаптации к изменению  ее условий: оценивать уровень безопасности окруж аю щ ей 
среды, адаптации к изменению  ее условий, в том  числе на территории России; оценивать влияние 
последствий изменений в окруж аю щ ей среде на различны е сферы  человеческой деятельности на 
региональном  уровне; сопоставлять, оценивать и аргументировать различны е точки зрения по 
актуальным экологическим  и социально-экономическим  проблемам мира и России;

10) сформированность системы  знаний об основных процессах, закономерностях и проблемах 
взаимодействия географ ической среды и общ ества, о географических подходах к устойчивому развитию  
территорий, готовность к самостоятельном у поиску методов реш ения практико-ориентированны х задач: 
определять проблемы  взаимодействия географ ической среды и общ ества на территориях разного ранга; 
оценивать различны е подходы  к реш ению  геоэкологических проблем; интегрировать и использовать 
географические знания и сведения из источников географ ической информации для реш ения практико
ориентированны х задач: реш ения проблем, имею щ их географические аспекты; объяснения 
географических особенностей проявления проблем  взаимодействия географ ической среды  и общества; 
составления географических прогнозов.

По учебному предмету «Обществознание» (базовый уровень):
1) сформированность знаний об (о):
•  общ естве как целостной развиваю щ ейся системе в единстве и взаимодействии основных сфер и 

институтов;
•  основах социальной динамики;



•  особенностях процесса циф ровизации и влиянии массовы х коммуникаций на все сф еры  жизни 
общ ества; глобальны х проблемах и вызовах современности;

•  перспективах развития современного общ ества, в том  числе тенденций развития Российской 
Ф едерации;

•  человеке как субъекте общ ественны х отнош ений и сознательной деятельности;
•  особенностях социализации личности в современны х условиях, сознании, познании и 

самосознании человека; особенностях проф ессиональной деятельности в области науки, культуры, 
экономической и ф инансовой сферах;

•  значении духовной культуры общ ества и разнообразии ее видов и форм; экономике как науке и 
хозяйстве, роли государства в экономике, в том  числе государственной политики поддерж ки 
конкуренции и импортозамещ ения, особенностях ры ночны х отнош ений в современной экономике;

•  роли государственного бю дж ета в реализации полномочий органов государственной власти, 
этапах бю дж етного процесса, механизмах принятия бю дж етных реш ений;

•  социальны х отнош ениях, направлениях социальной политики в Российской Ф едерации, в том  
числе поддерж ки семьи, государственной политики в сфере м еж национальны х отнош ений; структуре и 
функциях политической системы  общ ества, направлениях государственной политики Российской 
Ф едерации;

•  конституционном статусе и полномочиях органов государственной власти;
•  системе прав человека и граж данина в Российской Ф едерации, правах ребенка и м еханизмах 

защ иты  прав в Российской Ф едерации;
•  правовом регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, 

административных, уголовны х общ ественны х отнош ений;
•  системе права и законодательства Российской Ф едерации;
2) умение характеризовать российские духовно-нравственны е ценности, в том  числе ценности 

человеческой жизни, патриотизм а и служения О течеству, семьи, созидательного труда, норм морали и 
нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, 
исторического единства народов России, преем ственности истории наш ей Родины, осознания ценности 
культуры России и традиций народов России, общ ественной стабильности и целостности государства;

3) владение базовым по1м тийны м  аппаратом  социальны х наук, умение различать сущ ественны е и 
несущ ественны е признаки понятий, определять различны е смы слы  м ногозначны х понятий, 
классиф ицировать используемы е в социальны х науках пщ м тия и термины; использовать по1м тийны й 
аппарат при анализе и оценке социальных явлений, для ориентации в социальны х науках и при изложении 
собственны х суж дений и построении устны х и письменны х высказываний;

4) владение умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственны е, 
функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов, вклю чая умения 
характеризовать взаимовлияние природы  и общ ества, приводить примеры  взаимосвязи всех сфер жизни 
общ ества; выявлять причины и последствия преобразований в различны х сферах ж изни российского 
общ ества; характеризовать функции социальны х институтов; обосновы вать иерархию  нормативных 
правовых актов в системе российского законодательства;

5) связи социальны х объектов и явлений с помощ ью  различны х знаковы х систем; 
сф ормированность представлений о м етодах изучения социальных явлений и процессов, вклю чая 
универсальны е методы  науки, а такж е специальны е методы  социального познания, в том  числе 
социологические опросы, биографический метод, социальное прогнозирование;

6) владение умениям и применять полученны е знания при анализе социальной информации, 
полученной из источников разного типа, вклю чая официальны е публикации на интернет-ресурсах 
государственны х органов, нормативны е правовые акты, государственны е докум енты  стратегического 
характера, публикации в средствах массовой информации; осущ ествлять поиск социальной информации, 
представленной в различны х знаковы х системах, извлекать информацию  из неадаптированных 
источников, вести целенаправленны й поиск необходимы х сведений, для восполнения недостаю щ их 
звеньев, делать обоснованны е выводы, различать отдельны е компоненты  в инф орм ационном  сообщ ении, 
вы делять факты, выводы, оценочны е суждения, мнения;

7) владение умениями проводить с опорой на полученны е знания учебно-исследовательскую  и 
проектную  деятельность, представлять ее результаты  в виде заверш енны х проектов, презентаций.



творческих работ социальной и м еж дисциплинарной направленности; готовить устные выступления и 
письменные работы  (развернутые ответы, сочинения) по социальной проблематике, составлять сложны й 
и тезисны й план развернутых ответов, анализировать неадаптированны е тексты  на социальную  тематику;

8) использование общ ествоведческих знаний для взаимодействия с представителями других 
национальностей и культур в целях успеш ного вы полнения типичны х социальны х ролей, реализации 
прав и осознанного вы полнения обязанностей граж данина Российской Ф едерации, в том  числе 
правомерного налогового поведения; ориентации в актуальны х общ ественны х событиях, определения 
личной граж данской позиции; осознание значимости здорового образа жизни; роли непрерывного 
образования; использовать средства информационно-коммуникационны х технологий в реш ении 
различны х задач;

9) владение ум ениям и формулировать на основе приобретенны х социально-гуманитарны х знаний 
собственны е суждения и аргументы  по определенны м проблемам с точки зрения социальны х ценностей 
и использовать клю чевые по1м тия, теоретические полож ения социальных наук для объяснения явлений 
социальной действительности; конкретизировать теоретические полож ения фактами социальной 
действительности, м одельны ми ситуациями, прим ерам и из личного социального опыта и фактами 
социальной действительности, в том  числе по соблю дению  правил здорового образа жизни; умение 
создавать типологии социальных процессов и явлений на основе предлож енны х критериев;

10) готовность применять знания о финансах и бю дж етном регулировании при пользовании 
финансовы ми услугами и инструментами; использовать финансовую  информацию  для достиж ения 
личных финансовы х целей, обеспечивать финансовую  безопасность с учетом  рисков и способов их 
снижения; сформированность граж данской ответственности в части уплаты  налогов для развития 
общ ества и государства;

11) сформированность навыков оценивания социальной информации, в том  числе поступаю щ ей по 
каналам  сетевых коммуникаций, владение умением  определять степень достоверности информации; 
владение ум ением  соотносить различны е оценки социальны х явлений, содерж ащ иеся в источниках 
информации, давать на основе полученных знаний правовую  оценку действиям  лю дей в модельны х 
ситуациях;

12) владение умением  самостоятельно оценивать и принимать реш ения, вы являть с помощ ью  
полученных знаний наиболее эф ф ективны е способы  противодействия коррупции; определять стратегии 
разреш ения социальны х и меж личностны х конфликтов; оценивать поведение лю дей и собственное 
поведение с точки зрения социальны х норм, ценностей, экономической рациональности и финансовой 
грамотности; осознавать неприемлемость антиобщ ественного поведения, осознавать опасность 
алкоголизма и наркомании, необходимость мер ю ридической ответственности, в том  числе для 
несоверш еннолетних граждан.

По учебному предмету «Обществознание» (углубленный уровень) вклю чаю т требования к 
результатам  освоения базового курса и дополнительно отражаю т:

1) сф ормированность знаний об основах общ ественны х наук: социальной психологии, экономике, 
социологии, политологии, правоведении и философии, их предмете и методах исследования, этапах и 
основных направлениях развития, о месте и роли отдельны х научных дисциплин в социальном познании, 
о роли научного знания в постиж ении и преобразовании социальной действительности; о взаимосвязи 
общ ественны х наук, необходимости комплексного подхода к изучению  социальны х явлений и процессов;

2) сф ормированность знаний об общ естве как системе социальны х институтов; о ценностно
нормативной основе их деятельности, основны х функциях; многообразии социальны х институтов, 
вклю чая семью, государство, базовы е экономические, политические институты, институты  в сфере 
культуры и массовы х коммуникаций; о взаимосвязи и взаимовлиянии различны х социальны х институтов; 
об изм енении с развитием  общ ества их состава и функций; о политике Российской Ф едерации, 
направленной на укрепление и развитие социальны х институтов российского общ ества; о 
государственно-общ ественны х институтах в Российской Ф едерации, в том  числе об институте 
У полномоченного по правам  человека в Российской Ф едерации; о способах и элем ентах социального 
контроля, о типах и способах разреш ения социальны х конфликтов, о конституционны х принципах 
национальной политики в Российской Ф едерации; о свободе и необходимости, единстве и многообразии 
в общ ественном развитии, факторах и м еханизмах социальной динамики;

3) овладение элем ентами м етодологии социального познания; умение применять методы научного 
познания социальных процессов явлений для при1м ти я  обоснованны х реш ений в различны х областях



ж изнедеятельности, планирования и достиж ения познавательны х и практических целей;
4) умение при анализе социальны х явлений соотносить различны е теоретические подходы, делать 

выводы и обосновы вать их на теоретическом  и фактическо-эмпирическом  уровнях; проводить 
целенаправленны й поиск социальной информации, используя источники научного и научно
публицистического характера, вести дискуссию , выстраивать аргументы с привлечением  научных фактов 
и идей; владение приемами ранж ирования источников социальной информации по целям 
распространения, жанрам, с позиций достоверности сведений;

5) готовность и способность делать объектом  реф лексии собственны й социальны й опыт, 
использовать его при реш ении познавательны х задач и разреш ении ж изненны х проблем, разреш ения 
конфликтов правовы ми способами; умение подходить к анализу и оценке общ ественны х явлений с 
научных позиций, соотносить различны е теоретические подходы, оценки; делать собственны е вы воды  и 
обосновы вать их на теоретическом  и эм пирическом  ypoBiMx;

6) готовность продуктивно взаимодействовать с общ ественны ми институтами на основе правовых 
норм, обеспечения защ иты  прав человека и граж данина в Российской Ф едерации и установленны х 
правил, умение сам остоятельно запол1м ть  формы, составлять документы, необходимы е в социальной 
практике;

7) сф ормированность умений, необходим ы х для успеш ного продолж ения образования на уровне 
высш его образования по направлениям  социально-гуманитарной подготовки, вклю чая умение 
самостоятельно овладевать новыми способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, 
соотносить информацию , полученную  из разны х источников, эф ф ективно взаимодействовать в 
исследовательских группах при реш ении учебны х задач, требую щ их совм естной деятельности, 
выполнять свою часть работы  по предлож енному плану (инструкции), соотносить свои действия с 
действиями других участников групповой деятельности; способность ориентироваться в направлениях 
проф ессиональной деятельности, связанных с социально-гум анитарной подготовкой.

По учебному предмету «Физика» (базовый уровень):
1) сф ормированность представлений о роли и месте физики и астрономии в современной научной 

картине мира, о системообразую щ ей роли физики в развитии естественны х наук, техники и современны х 
технологий, о вкладе российских и зарубеж ны х учены х-ф изиков в развитие науки; понимание 
ф изической сущ ности наблю даем ы х явлений микромира, макромира и мегамира; понимание роли 
астрономии в практической деятельности человека и дальнейш ем научно-техническом  развитии, роли 
физики в ф ормировании кругозора и ф ункциональной грамотности человека для реш ения практических 
задач;

2) сф ормированность умений распознавать ф изические явления (процессы) и объяснять их на 
основе изученных законов: равном ерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное 
падение тел, движ ение по окружности, инерция, взаимодействие тел, колебательное движение, резонанс, 
волновое движение; диффузия, броуновское движение, строение ж идкостей и тверды х тел, изменение 
объема тел при нагревании (охлаждении), тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 
кристаллизация, кипение, влаж ность воздуха, связь средней кинетической энергии теплового движения 
молекул с абсолю тной температурой, повыш ение давления газа при его нагревании в закры том  сосуде, 
связь между парам етрам и состояния газа в изопроцессах; электризация тел, взаимодействие зарядов, 
нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электром агнитная индукция, действие 
магнитного поля на проводник с током  и движ ущ ийся заряд, электромагнитны е колебания и волны, 
прямолинейное распространение света, отражение, преломление, интерференция, диф ракция и 
поляризация света, дисперсия света; ф отоэлектрический эффект, световое давление, возникновение 
линейчатого спектра атома водорода, естественная и искусственная радиоактивность;

3) владение основополагаю щ ими ф изическими понятиями и величинами, характеризую щ ими 
ф изические процессы  (связанны ми с механическим движением, взаимодействием  тел, механическими 
колебаниям и и волнами; атом но-молекулярны м строением  вещ ества, тепловы м и процессами; 
электрическим  и магнитным полями, электрическим  током, электром агнитны м и колебаниями и волнами; 
оптическими явлениями; квантовы ми явлениями, строением  атома и атомного ядра, радиоактивностью ); 
владение основополагаю щ ими астрономическими понятиями, позволяю щ ими характеризовать процессы, 
происходящ ие на звездах, в звездны х системах, в м еж галактической среде; движ ение небесны х тел, 
эволю цию  звезд и Вселенной;



4) владение закономерностями, законам и и теориям и (закон всемирного тяготения, I, II и III законы  
Н ью тона, закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, принцип суперпозиции 
сил, принцип равноправности инерциальны х систем отсчета; молекулярно-кинетическую  теорию  
строения вещ ества, газовые законы, первый закон термодинамики; закон сохранения электрического 
заряда, закон Кулона, закон О ма для участка цепи, закон О ма для полной электрической цепи, закон 
Джоуля - Ленца, закон электром агнитной индукции, закон сохранения энергии, закон прямолинейного 
распространения света, закон отраж ения 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 учиты вать границы  применения изученных ф изических моделей: материальная точка, 
инерциальная система отсчета, идеальный газ; модели строения газов, жидкостей и тверды х тел, 
точечны й электрический заряд, ядерная модель атома, нуклонная модель атомного ядра при реш ении 
физических задач;

6) владение основны ми методами научного познания, используемы ми в физике: проводить прямые 
и косвенны е измерения физических величин, выбирая оптимальный способ измерения и используя 
известные методы оценки погреш ностей измерений, проводить исследование зависим остей физических 
величин с использованием  прямых измерений, объяснять полученные результаты , используя ф изические 
теории, законы  и понятия, и делать выводы; соблю дать правила безопасного труда при проведении 
исследований в рам ках учебного эксперим ента и учебно-исследовательской деятельности с 
использованием  цифровых измерительны х устройств и лабораторного оборудования; сф ормированность 
представлений о методах получения научных астрономических знаний;

7) сф ормированность умения реш ать расчетны е задачи с явно заданной ф изической моделью, 
используя физические законы  и принципы; на основе анализа условия задачи выбирать физическую  
модель, вы делять ф изические величины  и формулы, необходим ы е для ее реш ения, проводить расчеты  и 
оценивать реальность полученного значения физической величины; реш ать качественны е задачи, 
выстраивая логически непротиворечивую  цепочку рассуж дений с опорой на изученные законы, 
закономерности и ф изические явления;

8) сформированность умения применять полученны е знания для объяснения условий протекания 
физических явлений в природе и для принятия практических реш ений в повседневной ж изни для 
обеспечения безопасности при обращ ении с бытовыми приборами и техническим и устройствами, 
сохранения здоровья и соблю дения норм экологического поведения в окруж аю щ ей среде; понимание 
необходимости применения достиж ений физики и технологий для рационального природопользования;

9) сф ормированность собственной позиции по отнош ению  к ф изической информации, получаемой 
из разны х источников, ум ений использовать цифровы е технологии для поиска, структурирования, 
интерпретации и представления учебной и научно-популярной информации; развитие умений 
критического анализа получаемой информации;

10) овладение умениям и работать в группе с вы полнением  различны х социальны х ролей, 
планировать работу группы, рационально распределять деятельность в нестандартны х ситуациях, 
адекватно оценивать вклад каж дого из участников группы  в реш ение рассм атриваем ой проблемы;

11) овладение (сф ормированность представлений) правилами записи  физических формул рельеф но
точечной системы  обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящ их обучаю щ ихся).

По учебному предмету «Физика» (углубленный уровень)включают требования к результатам 
освоения базового курса и дополнительно отражаю т:

1) сформированность понимания роли физики в экономической, технологической, социальной и 
этической сферах деятельности человека; роли и м еста физики в современной научной картине мира; 
роли астрономии в практической деятельности человека и дальнейш ем  научно-техническом  развитии;

2) сф ормированность системы  знаний о физических закономерностях, законах, теориях, 
действую щ их на уровнях микромира, макром ира и мегамира, представлений о всеобщ ем характере 
физических законов; представлений о структуре построения ф изической теории, что позволит осознать 
роль ф ундаментальны х законов и принципов в современны х представлениях о природе, понять границы 
применимости теорий, возмож ности их применения для описания естественнонаучны х явлений и 
процессов;

3) сформированность умения различать условия применимости моделей ф изических тел и



процессов (явлений): инерциальная система отсчета, материальная точка, равноускоренное движение, 
свободное падение, абсолю тно упругая деформация, абсолю тно упругое и абсолю тно неупругое 
столкновения, моделей газа, ж идкости и твердого (кристаллического) тела, идеального газа, точечны й 
заряд, однородное электрическое поле, однородное магнитное поле, гармонические колебания, 
математический маятник, идеальны й пруж инный маятник, гармонические волны, идеальный 
колебательны й контур, тонкая линза; моделей атома, атомного ядра и квантовой модели света;

4) сф ормированность умения объяс1м ть  особенности протекания физических явлений: 
механическое движение, тепловое движ ение частиц вещ ества, тепловое равновесие, броуновское 
движение, диффузия, испарение, кипение и конденсация, плавление и кристаллизация, направленность 
теплопередачи, электризации тел, эквипотенциальности поверхности заряж енного проводника, 
электром агнитной индукции, самоиндукции, зависим ости сопротивления полупроводников "р-" и "п- 
типов" от температуры , резонанса, интерференции волн, дифракции, дисперсии, полного внутреннего 
отражения, фотоэффект, ф изические принципы спектрального анализа и работы  лазера, "альфа-" и "бета
" распады  ядер, гамма-излучение ядер;

5) сф ормированность 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 всеобщ ий характер ф ундаментальны х законов (закон сохранения механической энергии, закон 
сохранения импульса, закон всемирного тяготения, первый закон термодинамики, закон сохранения 
электрического заряда, закон сохранения энергии) и ограниченность использования частны х законов; 
анализировать ф изические процессы, используя основны е положения, законы  и закономерности; 
относительность механического движ ения, формулы кинематики равноускоренного движения, 
преобразования Галилея для скорости и перемещ ения, три закона Н ью тона, принцип относительности 
Галилея, закон всемирного тяготения, законы  сохранения импульса и механической энергии, связь 
работы  силы с изм енением  механической энергии, условия равновесия твердого тела; связь давления 
идеального газа со средней кинетической энергией теплового движ ения и концентрацией его молекул, 
связь температуры  вещ ества со средней кинетической энергией его частиц, связь давления идеального 
газа с концентрацией молекул и его температурой, уравнение М енделеева-К лапейрона, первый закон 
термодинамики, закон сохранения энергии в тепловы х процессах; закон сохранения электрического 
заряда, закон Кулона, потенциальность электростатического поля, принцип суперпозиции электрических 
полей, закона Кулона; законы  О ма для участка цепи и для зам кнутой электрической цепи, закон Д ж оуля- 
Ленца, закон электром агнитной индукции, правило Ленца, постулаты  специальной теории 
относительности Эйнш тейна, уравнение Эйнш тейна для фотоэффекта, первый и второй постулаты  Бора, 
принцип неопределенности Гейзенберга, закон сохранения заряда, массового числа и энергии в ядерны х 
реакциях, закон радиоактивного распада;

6) сформированность умений применять основополагаю щ ие астрономические по1м тия, теории и 
законы  для анализа и объяснения физических процессов происходящ их на звездах, в звездны х системах, 
в м еж галактической среде; движ ения небесны х тел, эволю ции звезд и Вселенной;

7) сформированность ум ений исследовать и анализировать разнообразны е ф изические явления и 
свойства объектов, проводить самостоятельны е исследования в реальны х и лабораторны х условиях, 
читать и анализировать характеристики приборов и устройств, объяснять принципы  их работы;

8) сф ормированность представлений о м етодах получения научны х астрономических знаний; 
владение ум ениям и самостоятельно ф ормулировать цель исследования (проекта), вы двигать гипотезы  на 
основе знания основополагаю щ их ф изических закономерностей и законов, проверять их 
эксперим ентальны м и средствами; планировать и проводить ф изические эксперименты , описы вать и 
анализировать полученную  при вы полнении эксперим ента информацию , определять достоверность 
полученного результата;

9) сф ормированность умения реш ать расчетны е задачи с явно заданной и неявно заданной 
ф изической моделью: на основании анализа условия выбирать ф изические модели, отвечаю щ ие 
требованиям  задачи, применять формулы, законы, закономерности и постулаты  физических теорий при 
использовании математических методов реш ения задач, проводить расчеты  на основании имею щ ихся 
данных, анализировать результаты  и корректировать методы  реш ения с учетом  полученных результатов; 
реш ать качественны е задачи, требую щ ие применения знаний из разных разделов ш кольного курса 
физики, а такж е интеграции знаний из других предметов естественнонаучного цикла: выстраивать



логическую  цепочку рассуж дений с опорой на изученные законы, закономерности и ф изические 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 такж е разумном 
использовании достиж ений науки и технологий для дальнейш его развития человеческого общ ества;

11) овладение различны ми способами работы  с информацией физического содерж ания с 
использованием  современны х информационны х технологий, развитие ум ений критического анализа и 
оценки достоверности получаемой информации;

12) овладение организационны м и и познавательны м и умениями самостоятельного приобретения 
новых знаний в процессе вы полнения проектных и учебно-исследовательских работ, умениям и работать 
в группе с вы полнением  различны х социальны х ролей, планировать работу группы, рационально 
распределять деятельность в нестандартны х ситуациях, адекватно оценивать вклад каж дого из 
участников группы  в реш ение рассм атриваем ой проблемы;

13) сф ормированность мотивации к будущ ей проф ессиональной деятельности по специальностям  
ф изико-технического профиля.

По учебному предмету «Химия» (базовый уровень):
1) сформированность представлений: о хим ической составляю щ ей естественнонаучной картины 

мира, роли хим ии в познании явлений природы, в ф ормировании мыш ления и культуры личности, ее 
ф ункциональной грамотности, необходим ой для реш ения практических задач и экологически 
обоснованного отнош ения к своему здоровью  и природной среде;

2) владение системой хим ических знаний, которая вклю чает: основополагаю щ ие по1зятия 
(химический элемент, атом, электронная оболочка атома, S-, р-, d -электронные орбитали атомов, ион, 
молекула, валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая связь, моль, молярная 
масса, молярны й объем, углеродны й скелет, ф ункциональная группа, радикал, изомерия, изомеры, 
гомологический ряд, гомологи, углеводороды, кислород- и азотсодерж ащ ие соединения, биологически 
активные вещ ества (углеводы, жиры, белки), мономер, полимер, структурное звено, 
вы сокомолекулярны е соединения, кристаллическая реш етка, типы  хим ических реакций (окислительно- 
восстановительные, экзо-и эндотермические, реакции ионного обмена), раствор, электролиты, 
неэлектролиты , электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость хим ической 
реакции, хим ическое равновесие), теории и законы  (теория хим ического строения органических вещ еств 
А.М. Бутлерова, теория электролитической диссоциации, периодический закон Д.И. М енделеева, закон 
сохранения массы), закономерности, символический язы к химии, ф актологические сведения о свойствах, 
составе, получении и безопасном использовании важ нейш их неорганических и органических вещ еств в 
быту и практической деятельности человека;

3) сформированность умений вы являть характерны е признаки и взаимосвязь изученных понятий, 
применять соответствую щ ие понятия при описании строения и свойств неорганических и органических 
вещ еств и их превращ ений; выявлять взаимосвязь хим ических знаний с понятиями и представлениями 
других естественнонаучны х предметов;

4) сф ормированность умений использовать наименования хим ических соединений меж дународного 
сою за теоретической и прикладной хим ии и тривиальны е названия важ нейш их вещ еств (этилен, 
ацетилен, глицерин, фенол, формальдегид, уксусная кислота, глицин, угарны й газ, углекислы й газ, 
аммиак, гаш еная известь, негаш еная известь, питьевая сода и других), составлять формулы 
неорганических и органических вещ еств, уравнения хим ических реакций, объящ м ть их смысл; 
подтверж дать характерны е хим ические свойства вещ еств соответствую щ ими эксперим ентам и и 
записям и уравнений хим ических реакций;

5) сформированность ум ений устанавливать принадлеж ность изученны х неорганических и 
органических вещ еств к определенны м классам  и группам соединений, характеризовать их состав и 
важнейш ие свойства; определять виды хим ических связей (ковалентная, ионная, металлическая, 
водородная), типы  кристаллических реш еток вещ еств; классиф ицировать хим ические реакции;

6) владение основны ми м етодами научного познания вещ еств и хим ических явлений (наблю дение, 
измерение, эксперимент, моделирование);

7) сф ормированность умений проводить расчеты  по хим ическим  формулам  и уравнениям  
хим ических реакций с использованием  ф изических величин, характеризую щ их вещ ества с 
количественной стороны: массы, объем а (нормальны е условия) газов, количества вещ ества; использовать



системны е хим ические знания для при1м ти я  реш ении в конкретных ж изненны х ситуациях, связанны х с 
вещ ествами и их применением;

8) сформированность умений планировать и выполнять хим ический эксперим ент (превращ ения 
органических вещ еств при нагревании, получение этилена и изучение его свойств, качественны е реакции 
на альдегиды, крахмал, уксусную  кислоту; денатурация белков при нагревании, цветные реакции белков; 
проводить реакции ионного обмена, определять среду водных растворов, качественны е реакции на 
сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы , на катион аммония; реш ать экспериментальны е задачи по темам 
"М еталлы" и "Неметаллы") в соответствии с правилами техники безопасности при обращ ении с 
вещ ествами и лабораторны м  оборудованием; представлять результаты  хим ического эксперим ента в 
форме записи  уравнений соответствую щ их реакций и формулировать вы воды  на основе этих результатов;

9) сф ормированность умения анализировать химическую  информацию , получаемую  из разных 
источников (средств массовой информации, сеть И нтернет и другие);

10) сформированность ум ений соблю дать правила экологически целесообразного поведения в быту 
и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окруж аю щ ей природной среды; 
учиты вать опасность воздействия на ж ивы е организмы  определенны х вещ еств, понимая смысл 
показателя предельной допустимой концентрации;

11) для обучаю щ ихся с ограниченными возмож ностями здоровья: сформированность умения 
применять знания об основны х доступны х методах познания вещ еств и хим ических явлений;

12) для слепых и слабовидящ их обучаю щ ихся: сформированность ум ения использовать рельеф но 
точечную  систему обозначений Л. Брайля для записи  хим ических формул.

По учебному предмету «Химия» (углубленный уровень)включают требования к результатам 
освоения базового курса и дополнительно отражаю т:

1) сформированность представлений: о материальном единстве мира, закономерностях и 
познаваемости явлений природы; о месте и значении хим ии в системе естественны х наук и ее роли в 
обеспечении устойчивого развития человечества: в реш ении проблем экологической, энергетической и 
пищ евой безопасности, в развитии медицины, создании новых материалов, новых источников энергии, в 
обеспечении рационального природопользования, в ф ормировании мировоззрения и общ ей культуры 
человека, а такж е экологически обоснованного отнош ения к своему здоровью  и природной среде;

2) владение систем ой хим ических знаний, которая вклю чает: основополагаю щ ие понятия 
(дополнительно к системе понятий базового уровня) - изотопы, основное и возбуж денное состояние

атома, гибридизация атомных орбиталей, хим ическая связь ("<7" и "^-связь", кратны е связи), молярная 
концентрация, структурная формула, изомерия (структурная, геометрическая (цис-транс-изомерия), типы 
хим ических реакций (гомо- и гетерогенны е, обратимы е и необратимые), растворы  (истинные, 
дисперсны е системы), кристаллогидраты , степень диссоциации, электролиз, крекинг, риформинг); 
теории и законы, закономерности, м ировоззренческие знания, леж ащ ие в основе понимания причинности 
и системности хим ических явлений, современны е представления о строении вещ ества на атомном, 
молекулярном и надмолекулярном уровнях; представления о механизмах хим ических реакций, 
терм одинам ических и кинетических закономерностях их протекания, о хим ическом  равновесии, 
дисперсны х системах, фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном 
использовании важ нейш их неорганических и органических вещ еств в быту и практической деятельности 
человека; общ их научных принципах хим ического производства (на примере производства серной 
кислоты, аммиака, метанола, переработки нефти);

3) сф ормированность умений вы являть характерны е признаки и взаимосвязь изученных понятий, 
применять соответствую щ ие понятия при описании строения и свойств неорганических и органических 
вещ еств и их превращ ений; выявлять взаимосвязь хим ических знаний с понятиям и и представлениями 
других предметов для более осознанного понимания и объяснения сущ ности материального единства 
мира; использовать системны е химические знания для объяснения и прогнозирования явлений, имею щ их 
естественнонаучную  природу;

4) сформированность ум ений использовать наименования хим ических соединений 
меж дународного сою за теоретической и прикладной хим ии и тривиальны е названия веществ, 
относящ ихся к изученным классам  органических и неорганических соединений; использовать 
химическую  символику для составления формул неорганических вещ еств, молекулярных и структурных 
(развернутых, сокращ енны х и скелетных) формул органических вещ еств; составлять уравнения



хим ических реакции и раскры вать их сущность: окислительно-восстановительны х реакции посредством 
составления электронного баланса этих реакций; реакций ионного обм ена путем составления их полных 
и сокращ енны х ионных уравнений; реакций гидролиза, реакций ком плексообразования (на примере 
гидроксокомплексов цинка и алю миния); подтверж дать характерны е хим ические свойства вещ еств 
соответствую щ ими эксперим ентам и и записям и уравнений хим ических реакций;

5) сф ормированность умений классиф ицировать неорганические и органические вещ ества и 
хим ические реакции, самостоятельно вы бирать основания и критерии для классиф икации изучаемых 
хим ических объектов; характеризовать состав и важ нейш ие свойства вещ еств, принадлеж ащ их к 
определенны м классам  и группам соединений (простые вещ ества, оксиды, гидроксиды, соли; 
углеводороды, простые эфиры, спирты, фенолы, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложны е 
эфиры, жиры, углеводы, амины, аминокислоты, белки); п р и м и м ть  знания о составе и свойствах вещ еств 
для эксперим ентальной проверки гипотез относительно законом ерностей протекания хим ических 
реакций и прогнозирования возмож ностей их осущ ествления;

6) сф ормированность умений подтверж дать на конкретных примерах характер зависим ости

реакционной способности органических соединений от кратности и типа ковалентной связи ("<7" и " 
связи"), взаимного влияния атомов и групп атомов в молекулах; а такж е от особенностей реализации 
различны х м еханизмов протекания реакций;

7) сформированность умений характеризовать электронное строение атомов (в основном и 
возбуж денном состоянии) и ионов хим ических элем ентов 1-4 периодов П ериодической систем ы  Д. И. 
М енделеева и их валентны е возможности, используя понятия "s", "р", "d-электронные" орбитали, 
энергетические уровни; объяснять закономерности изменения свойств хим ических элем ентов и 
образуемых ими соединений по периодам и группам;

8) владение системой знаний о методах научного познания явлений природы, используемы х в 
естественны х науках и умениям и применять эти знания при эксперим ентальном  исследовании вещ еств и 
для объяснения хим ических явлений, имею щ их м есто в природе, практической деятельности человека и 
в повседневной жизни;

9) сф ормированность умений проводить расчеты  по хим ическим  формулам  и уравнениям  
хим ических реакций с использованием  ф изических величин (массы, объем а газов, количества вещ ества), 
характеризую щ их вещ ества с количественной стороны: расчеты  по нахождению  хим ической формулы 
вещ ества; расчеты  массы  (объема, количества вещ ества) продукта реакции, если одно из исходных 
вещ еств дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещ ества или дано в избытке 
(им еет примеси); расчеты  м ассовой или объемной доли, выхода продукта реакции; расчеты  теплового 
эф ф екта реакций, объемных отнош ений газов;

10) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 
экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной 
с переработкой вещ еств; использовать полученные знания для принятия грамотных реш ений проблем  в 
ситуациях, связанны х с химией;

11) сформированность ум ений сам остоятельно планировать и проводить хим ический эксперим ент 
(получение и изучение свойств неорганических и органических вещ еств, качественны е реакции 
углеводородов различны х классов и кислородсодерж ащ их органических вещ еств, реш ение 
эксперим ентальны х задач по распознаванию  неорганических и органических вещ еств) с соблю дением 
правил безопасного обращ ения с вещ ествами и лабораторны м  оборудованием, ф ормулировать цели 
исследования, предоставлять в различной форме результаты  эксперимента, анализировать и оценивать 
их достоверность;

12) сф ормированность умений осущ ествлять целенаправленны й поиск хим ической информации в 
различны х источниках (научная и учебно-научная литература, средства массовой информации, сеть 
И нтернет и другие), критически анализировать химическую  информацию , перерабаты вать ее и 
использовать в соответствии с поставленной учебной задачей;

13) сф ормированность умений осознавать опасность воздействия на ж ивые организмы  
определенны х вещ еств, понимая смысл показателя предельной допустимой концентрации, и пояснять на 
примерах способы  уменьш ения и предотвращ ения их вредного воздействия на организм  человека.

По учебному предмету «Биология» (базовый уровень):



1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания; функциональной 
грамотности человека для реш ения ж изненны х проблем;

2) сф ормированность умения раскры вать содерж ание основополагаю щ их биологических терминов 
и понятий: жизнь, клетка, ткань, орган, организм, вид, популяция, экосистема, биоценоз, биосфера; 
метаболизм  (обмен вещ еств и превращ ение энергии), гомеостаз (саморегуляция), биосинтез белка, 
структурная организация ж ивых систем, дискретность, саморегуляция, самовоспроизведение 
(репродукция), наследственность, изменчивость, энергозависимость, рост и развитие, уровневая 
организация;

3) сф ормированность умения раскры вать содерж ание основополагаю щ их биологических теорий и 
гипотез: клеточной, хромосомной, мутационной, эволю ционной, происхож дения ж изни и человека;

4) сф ормированность умения раскры вать основополагаю щ ие биологические законы  и 
закономерности (Г. М енделя, Т. М органа, Н.И. Вавилова, Э. Геккеля, Ф. М ю ллера, К. Бэра), границы  их 
применимости к ж ивы м системам;

5) приобретение опы та применения основны х методов научного познания, используемых в 
биологии: наблю дения и описания ж ивых систем, процессов и явлений; организации и проведения 
биологического эксперимента, вы движ ения гипотез, вы явления зависим ости меж ду исследуемы ми 
величинами, объяснения полученных результатов и ф ормулирования выводов с использованием  научных 
понятий, теорий и законов;

6) сформированность умения вы делять сущ ественны е признаки вирусов, клеток прокариот и 
эукариот; одноклеточны х и многоклеточных организмов, видов, биогеоценозов и экосистем; особенности 
процессов обмена вещ еств и превращ ения энергии в клетке, фотосинтеза, пластического и 
энергетического обмена, хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотворения, развития и размнож ения, 
индивидуального развития организма (онтогенеза), борьбы  за сущ ествование, естественного отбора, 
видообразования, приспособленности организмов к среде обитания, влияния компонентов экосистем, 
антропогенны х изменений в экосистем ах своей местности, круговорота вещ еств и превращ ение энергии 
в биосфере;

7) сформированность умения прим щ м ть полученны е знания для объяснения биологических 
процессов и явлений, для принятия практических реш ений в повседневной ж изни с целью обеспечения 
безопасности своего здоровья и здоровья окруж аю щ их лю дей, соблю дения здорового образа жизни, норм 
грамотного поведения в окруж аю щ ей природной среде; понимание необходимости использования 
достиж ений современной биологии и биотехнологий для рационального природопользования;

8) сф ормированность умения реш ать биологические задачи, составлять генотипические схемы 
скрещ ивания для разных типов наследования признаков у организмов, составлять схемы переноса 
вещ еств и энергии в экосистем ах (цепи питания, пищ евые сети);

9) сф ормированность умений критически оценивать информацию  биологического содержания, 
вклю чаю щ ую  псевдонаучны е знания из различны х источников (средства массовой информации, научно
популярные материалы ); интерпретировать этические аспекты  современны х исследований в биологии, 
медицине, биотехнологии; рассматривать глобальны е экологические проблемы  современности, 
формировать по отнош ению  к ним собственную  позицию;

10) сф ормированность умений создавать собственны е письменные и устны е сообщ ения на основе 
биологической информации из нескольких источников, грамотно использовать понятийный аппарат 
биологии.

По учебному предмету «Биология» (углубленный уровень)включают требования к результатам  
освоения базового курса и дополнительно отражаю т:

1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественны х наук, в 
ф ормировании современной естественнонаучной картины  мира, в познании законов природы  и реш ении 
ж изненно важных социально-этических, экономических, экологических проблем  человечества, а такж е в 
реш ении вопросов рационального природопользования; в ф ормировании ценностного отнош ения к 
природе, общ еству, человеку; о вкладе российских и зарубеж ны х учены х - биологов в развитие биологии;

2) умение владеть системой биологических знаний, которая включает:
основополагаю щ ие биологические термины  и по1м ти я  (жизнь, клетка, ткань, орган, организм, вид, 

популяция, экосистема, биоценоз, биосфера; метаболизм, гомеостаз, клеточный иммунитет, биосинтез 
белка, биополимеры, дискретность, саморегуляция, сам овоспроизведение, наследственность, 
изменчивость, энергозависимость, рост и развитие);



биологические теории: клеточная теория Т. Ш ванна, М. Ш лейдена, Р. Вирхова; клонально
селективного иммунитета П. Эрлих, И.И. М ечникова, хром осом ная теория наследственности Т. М органа, 
закон зароды ш евого сходства К. Бэра, эволю ционная теория Ч. Дарвина, синтетическая теория эволю ции, 
теория антропогенеза Ч. Дарвина; теория биогеоценоза В.Н. Сукачёва; учения Н.И. В авилова - о Ц ентрах 
м ногообразия и происхож дения культурных растений, А.Н. С еверцова - о путях и направлениях 
эволю ции, В.И. В ернадского - о биосфере;

законы  (единообразия потомков первого поколения, расщ епления признаков, независимого 
наследования признаков Г. М енделя, сцепленного наследования признаков и наруш ения сцепления генов 
Т. М органа; гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова, генетического 
равновесия Дж. Х арди и В. В айнберга; зароды ш евого сходства К. Бэра, биогенетического закона Э. 
Геккеля, Ф. М ю ллера);

принципы  (чистоты  гамет, комплементарности);
правила (минимума Ю . Либиха, экологической пирамиды  чисел, биомассы  и энергии);
гипотезы  (коацерватной А.И. О парина, первичного бульона Дж. Х олдейна, микросфер С. Фокса, 

рибозима Т. Чек);
3) владение системой знаний об основных м етодах научного познания, используемы х в 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем  (описание, измерение, проведение 
наблю дений); способами выявления и оценки антропогенны х изменений в природе;

4) умение вы делять сущ ественны е признаки:
строения вирусов, клеток прокариот и эукариот; одноклеточны х и м ногоклеточны х организмов, 

видов, биогеоценозов, экосистем  и биосферы;
строения органов и систем органов растений, животных, человека; процессов жизнедеятельности, 

протекаю щ их в организмах растений, ж ивотны х и человека;
биологических процессов: обм ена вещ еств (метаболизм), информации и превращ ения энергии, 

брожения, автотрофного и гетеротрофного типов питания, ф отосинтеза и хемосинтеза, митоза, мейоза, 
гаметогенеза, эм бриогенеза, постэмбрионального развития, размнож ения, индивидуального развития 
организма (онтогенеза), взаимодействия генов, гетерозиса; действий искусственного отбора, 
стабилизирую щ его, движ ущ его и разры ваю щ его естественного отбора; аллопатрического и 
симпатрического видообразования; влияния движ ущ их сил эволю ции на генофонд популяции; 
приспособленности организмов к среде обитания, чередования направлений эволю ции; круговорота 
вещ еств и потока энергии в экосистемах;

5) умение устанавливать взаимосвязи между строением  и функциями: органоидов, клеток разных 
тканей, органами и систем ам и органов у растений, ж ивотны х и человека; между этапам и обмена веществ; 
этапам и клеточного цикла и ж изненны х циклов организмов; этапам и эм брионального развития; 
генотипом и фенотипом, фенотипом и ф акторами среды  обитания; процессами эволю ции; движ ущ ими 
силами антропогенеза; компонентами различны х экосистем  и приспособлениями к ним организмов;

6) умение выявлять отличительны е признаки живых систем, в том  числе грибов, растений, 
животны х и человека; приспособленность видов к среде обитания, абиотических и биотических 
компонентов экосистем, взаимосвязей организмов в сообщ ествах, антропогенны х изменений в 
экосистем ах своей местности;

7) умение использовать соответствую щ ие аргументы, биологическую  терм инологию  и символику 
для доказательства родства организмов разны х систематических групп; взаим освязи организмов и среды 
обитания; единства человеческих рас; необходимости здорового образа жизни, сохранения разнообразия 
видов и экосистем , как условия сосущ ествования природы  и человечества;

8) умение реш ать поисковые биологические задачи; вы являть причинно-следственны е связи 
между исследуемы ми биологическими объектами, процессами и явлениями; делать выводы и прогнозы  
на основании полученных результатов;

9) умение выдвигать гипотезы, проверять их эксперим ентальны м и средствами, формулируя цель 
исследования, анализировать полученные результаты  и делать выводы;

10) принимать участие в научно-исследовательской работе по биологии, экологии и медицине, 
проводимой на базе ш кольных научных общ еств и публично представлять полученные результаты  на 
ученических конференциях разного уров1м ;

11) умение оценивать этические аспекты  современны х исследований в области биотехнологии и 
генетических технологий (клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение



генома и создание трансгенны х организмов);
12) умение м отивировать свой выбор будущ ей проф ессиональной деятельности в области 

биологии, медицины, биотехнологии, психологии, экологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищ евой 
промыш ленности; углублять познавательны й интерес, направленны й на осознанны й выбор 
соответствую щ ей проф ессии и продолж ение биологического образования в учреж дениях среднего 
профессионального и высш его образования.

По учебному предмету «Физическая культура» (базовый уровень):
1) умение использовать разнообразны е формы и виды ф изкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отды ха и досуга, в том  числе в подготовке к выполнению  
нормативов В сероссийского ф изкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

2) владение современны ми технологиям и укрепления и сохранения здоровья, поддерж ания 
работоспособности, профилактики заболеваний, связанны х с учебной и производственной 
деятельностью ;

3) владение основны ми способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и ф изической работоспособности, динам ики физического развития и ф изических качеств;

4) владение физическими упраж нениями разной ф ункциональной направленности, использование 
их в реж име учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 
сохранения высокой работоспособности;

5) владение техническим и приемами и двигательны ми действиями базовы х видов спорта, активное 
применение их в ф изкультурно-оздоровительной и соревновательной деятельности, в сфере досуга, в 
проф ессионально-прикладной сфере;

6) полож ительную  динамику в развитии основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и ловкости).

По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень):
1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, общ ества, 

государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в собственном  поведении;
2) сформированность представлений о возмож ны х источниках опасности в различны х ситуациях (в 

быту, транспорте, общ ественны х местах, в природной среде, в социуме, в циф ровой среде); владение 
основны ми способами предупреж дения опасных и экстрем альны х ситуаций; знать порядок действий в 
экстрем альны х и чрезвы чайны х ситуациях;

3) сф ормированность представлений о важ ности соблю дения правил дорож ного движ ения всеми 
участникам и движения, правил безопасности на транспорте. Знание правил безопасного поведения на 
транспорте, умение применять их на практике, знание о порядке действий в опасных, экстрем альны х и 
чрезвы чайны х ситуациях на транспорте;

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде; умение примщзять их на практике; 
знать порядок действий при чрезвы чайны х ситуациях природного характера; сф ормированность 
представлений об экологической безопасности, ценности береж ного отнош ения к природе, разумного 
природопользования;

5) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой помощ и при 
неотлож ных состояниях; знание мер профилактики инфекционны х и неинф екционны х заболеваний, 
сохранения психического здоровья; сф ормированность представлений о здоровом  образе ж изни и его 
роли в сохранении психического и физического здоровья, негативного отнош ения к вредны м привычкам; 
знания о необходимы х действиях при чрезвы чайны х ситуациях биолого-социального характера;

6) знание основ безопасного, конструктивного общ ения, умение различать опасны е явления в 
социальном взаимодействии, в том  числе криминального характера; умение предупреж дать опасные 
явления и противодействовать им;

7) сф ормированность нетерпимости к проявлениям  насилия в социальном взаимодействии; знания 
о способах безопасного поведения в цифровой среде; умение применять их на практике; умение 
распознавать опасности в цифровой среде (в том  числе криминального характера, опасности вовлечения 
в деструктивную  деятельность) и противодействовать им;

8) знание основ пож арной безопасности; умение прим щ м ть их на практике для предупреж дения 
пожаров; знать порядок действий при угрозе пож ара и пож аре в быту, общ ественны х местах, на 
транспорте, в природной среде; знать права и обязанности граж дан в области пож арной безопасности;



9) сф ормированность представлений об опасности и негативном влиянии на ж изнь личности, 
общ ества, 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 соверш ения террористического акта; соверш ении 
террористического акта; проведении контртеррористической операции;

10) сф ормированность представлений о роли России в современном мире; угрозах военного 
характера; роли Вооруж енных Сил Российской Ф едерации в обеспечении мира; знание основ обороны  
государства и воинской службы; прав и обязанностей граж данина в области граж данской обороны; знать 
действия при сигналах граж данской обороны;

11) знание основ государственной политики в области защ иты  населения и территорий от 
чрезвы чайны х ситуаций различного характера; знание задач и основных принципов организации Единой 
системы  предупреж дения и ликвидации последствий чрезвы чайны х ситуаций, прав и обязанностей 
граж данина в этой области;

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленны х на 
защ иту населения от внеш них и внутренних угроз; сф ормированность представлений о роли государства, 
общ ества и личности в обеспечении безопасности.

Учебные предметы, курсы по выбору:
И зучение дополнительны х учебны х предметов, курсов по выбору обучаю щ ихся обеспечивает:
•  удовлетворение индивидуальны х запросов обучаю щ ихся;
•  общ еобразовательную , общ екультурную  составляю щ ую  при получении среднего общ его 

образования;
•  развитие личности обучаю щ ихся, их познавательны х интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смы словой сферы;
•  развитие навыков самообразования и самопроектирования;
•  углубление, расш ирение и систематизацию  знаний в вы бранной области научного знания 

или вида деятельности;
•  соверш енствование имею щ егося и приобретение нового опыта познавательной

деятельности, профессионального самоопределения обучаю щ ихся.
Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучаю щ ихся 

отражают:
•  развитие личности обучаю щ ихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общ ей культуры  обучаю щ ихся, их мировоззрения, ценностносмы словы х 
установок, развитие познавательных, регулятивны х и коммуникативны х способностей, готовности и 
способности к саморазвитию  и профессиональному самоопределению ;

•  овладение систематическими знаниям и и приобретение опыта осущ ествления
целесообразной и результативной деятельности;

•  развитие способности к непрерывному самообразованию , овладению  клю чевы ми
компетентностями, составляю щ им и основу умения: самостоятельному приобретению  и интеграции 
знаний, коммуникации и сотрудничеству, эф ф ективном у реш ению  (разреш ению ) проблем, 
осознанному использованию  информационны х и ком муникационны х технологий, самоорганизации и 
саморегуляции;

•  обеспечение академической м обильности и (или) возмож ности поддерж ивать избранное 
направление образования;

•  обеспечение проф ессиональной ориентации обучаю щ ихся.

Индивидуальный(ые) проект(ы):
И ндивидуальны й проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучаю щ ихся (учебное исследование или учебны й проект).
Результаты  выполнения индивидуального проекта отражают:

•  сф ормированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 
критического мыш ления;



•  способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности;

•  сф ормированность навыков проектной деятельности, а такж е самостоятельного 
применения приобретенны х знаний и способов действий при реш ении различны х задач, используя знания 
одного или нескольких учебны х предметов или предметны х 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.

1.3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Система оценки призвана способствовать поддерж анию  единства всей системы  образования, 
обеспечению  преемственности в системе непреры вного образования. Е е основными функциями 
являю тся: ориентация образовательного процесса на достиж ение планируемы х результатов освоения 
О О П  СОО и обеспечение эф ф ективной обратной связи, позволяю щ ей осущ ествлять управление 
образовательны м  процессом. Н а основе системы  оценки скорректировано «П олож ение о формах, 
периодичности и порядке текущ его контроля успеваем ости и промеж уточной аттестации и об оценке 
образовательны х достиж ений обучаю щ ихся».

О сновны ми направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 
организации являю тся:

— оценка образовательны х достиж ений обучаю щ ихся на различны х этапах обучения как 
основа их промеж уточной и итоговой аттестации, а такж е основа процедур внутреннего мониторинга 
образовательной организации, мониторинговы х исследований муниципального, регионального и 
ф едерального уровней;

— оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 
аттестационны х процедур;

— оценкарезультатовдеятельностиобразовательнойорганизациикакоснова 
аккредитационны х процедур.

еесодерж ательнойикритериальнойбазой выступаю т 
конкретизирую тся в планируемы х результатах освоения

процедуры внутренней и внеш ней оценки в 
оценкикачестваобразования(В С О К О )иедины м  графиком

О сновны мобъектомсистемы оценки 
требования Ф ГОС СОО, которые 
обучаю щ имися О О П  СОО.

Система оценки вклю чает 
соответствиисвнутреннейсистемой 
оценочны х процедур школы. 
https: / /zandak-
shkola2. educhr.ru/index. php?com ponent=download& ffle=lba8f4edb5fl44baa3453d6fce761c45cd3fab767  
f76abdbe41a9f9e82dl63fe& view=l Внутренняя оценка включает: (Внутрення система оценки долж на 
соответствовать П олож ению оВ С О К О иП олож ению отекущ ем контролеипром еж уточнойаттестации 
обучаю щ ихся).

— стартовую диагностику(стартовы е(диагностические)работы );

— текущ ую итематическую оценку;

— итоговую оценку;

— промеж уточную аттестацию ;

— психолого-педагогическоенаблю дение;

https://zandak-shkola2.educhr.ru/index.php?component=download&file=1ba8f4edb5f144baa3453d6fce761c45cd3fab767f76abdbe41a9f9e82d163fe&view=1
https://zandak-shkola2.educhr.ru/index.php?component=download&file=1ba8f4edb5f144baa3453d6fce761c45cd3fab767f76abdbe41a9f9e82d163fe&view=1
https://zandak-shkola2.educhr.ru/index.php?component=download&file=1ba8f4edb5f144baa3453d6fce761c45cd3fab767f76abdbe41a9f9e82d163fe&view=1


— портфолио;

— внутренниймониторингобразовательны хдостиж енийобучаю щ ихся 
(комплексны е (диагностические) работы).

О собой формой внутренней оценки личностны х результатов является портфолио. О собенности 
формирования,процедуры  оценивания и другие полож ения определены  в отдельном локальном акте.

Внешняя оценка включает:
1. Независимую оценку качества подготовки обучающихся, согласно П остановлению  

П равительства Российской Ф едерации от 30 апреля 2024 года № 556
«Об утверж дении перечня м ероприятий по оценке качества образования и правил проведения 
мероприятий по оценке качества образования»:

1.1. Н ациональны е сопоставительны е исследования качества общ его образования;

1.2. В сероссийские проверочные пработы;

1.3. М еж дународны е сопоставительны е исследования качества общ его образования.

2 . Итоговая аттестация (Государственная итоговая аттестация по образовательной 
программесреднегообщ егообразования,сдаадаья5РФ З«О бобразош нммб/’Ф»ода 29.12.2012 №273- 
Ф3)\

2 .1 . вф ормеединогогосударственногоэкзамена(ЕГЭ);

2 .2 . вформе государственного вы пускногоэкзамена (ГВЭ)для обучаю щ ихся с ОВЗ, детей- 
инвалидов.

В соответствии с Ф ГОС СОО систем а оценки образовательной организации реализует систем но
деятельностны й, уровневы й и ком плексны й подходы  к оценке образовательны х достижений.

Системно-деятельностный подход к оценке образовательны х достиж ений обучаю щ ихся 
проявляется в оценке способности обучаю щ ихся к реш ению  учебно- познавательны х и учебно
практических задач, а такж е в оценке уровня ф ункциональной грамотности обучаю щ ихся. Он 
обеспечивается содерж анием  и
критериямиоценки,вкачествекоторы хвы ступаю тпланируем ы ерезультаты обучения, выраж енные в 
деятельностной форме.

Уровневый подход служ ит важ нейш ей основой для организации индивидуальной работы  с 
обучаю щ имися. Он реализуется как поотнош ению  к содерж анию  оценки,так и к представлению  и 
интерпретации результатов измерений.

У ровневы й подход реализуется за  счетф иксации различны х уровней достиж ения обучаю щ имися 
планируемы х результатов. Д остиж ение базового уровня свидетельствует о способности обучаю щ ихся 
реш ать типовы е учебны е задачи, целенаправленно отрабаты ваемы е со всеми обучаю щ имися в ходе 
учебного процесса, вы ступает достаточны м  для продолж ения обучения и усвоения последую щ его 
учебного материала.



— оценку предметны х и метапредметны х результатов;

— использования комплекса оценочных процедур для выявления динамики 
индивидуальных образовательныхд остижений обучаю щихся и для итоговой оценки;

— использования контекстной информации (об особенностях обучаю щ ихся, условиях и 
процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях 
управления качеством  образования;

— использования разнообразны х методов и форм оценки, взаимно допол1м ю щ их друг 
друга, в том  числе оценок проектов, практических, исследовательских, творческих работ, 
наблю дения;

— использования форм работы, обеспечиваю щ их возмож ность вклю чения обучаю щ ихся в 
самостоятельную  оценочную  деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка);

— использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 
числе формируемы х с использованием  информационно- комм уникационны х (цифровых) 
технологий.

Оценка личностных результатов обучаю щ ихся осущ ествляется через оценку достиж ения 
планируемы х результатов освоения основной образовательной программы, которые устанавливаю тся 
требованиями Ф ГОС СОО.

Ф ормирование личностны х результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательной деятельности, вклю чая внеурочную  деятельность.

Д остиж ение личностны х результатов не вы носится на итоговую  оценку обучаю щ ихся, а 
является предметом оценки эф ф ективности воспитательно- образовательной деятельности 
образовательной организации и образовательны х систем  разного уровня.

В о внутреннем  мониторинге возм ож на оценка сф ормированности отдельных личностных 
результатов, проявляю щ ихся в соблю дении норм и правил поведения, при1м ты х в образовательной 
организации; участии в общ ественной ж изни образовательной организации, ближ айш его социального 
окружения. Российской Ф едерации, общ ественно-полезной деятельности; ответственности за 
результаты  обучения;способностиделатьосознанны йвы борсвоейобразовательнойтраектории,в том  
числе выбор профессии; ценностно-смы словы х установках обучаю щ ихся, 
ф ормируемы хсредствамиучебны хпредметов. О ценкасф орм ированностиличностны х результатов 
необязательна, при необходим ости фиксируется в портфолио и характеристике обучаю щ егося.

Результаты , полученны е в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается 
использовать только в виде агрегированны х (усредненных, анонимных) данных.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через:



Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достиж ения планируемых 
результатов освоения О О П  С О О ,которы е отраж аю т совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий.
Ф ормирование метапредметны х результатов обеспечивается комплексом  освоения программ 

учебны х предметов и внеурочной деятельности.

О сновны мобъектомоценкиметапредметны хрезультатов:

— освоение обучаю щ имисямеж предметны х по1зятий и универсальны х учебны х действий 
(регулятивных, познавательных, коммуникативных);

— способность использования универсальны х учебны х действий в познавательной и 
социальной практике, готовность к сам остоятельном у планированию  и осущ ествлению  
учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими 
работникам и и сверстниками,к участию  в построении индивидуальной образовательной 
траектории;

— овладение навы ками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности.
О ценка достиж ения метапредметны х результатов осущ ествляется администрацией

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. С одерж ание и периодичность 
внутреннего мониторинга устанавливается реш ением  педагогического совета образовательной 
организации. И нструментарий строится на м еж предметной основе и мож ет вклю чать диагностические 
материалы  по оценке читательской, естественно-научной, математической, цифровой, финансовой 
грамотности, сф ормированности регулятивны х, коммуникативны х и познавательны х универсальны х 
учебны х действий.

Формы оценки:

— для проверки читательской грамотности -пи сьм енн ая  работана 
меж предм етной основе;

— для проверки циф ровой грам отности-практическая работа в сочетании с письменной 
(компью теризованной) частью;

— для проверки сформ ированности регулятивны х, коммуникативны х и 
познавательны х универсальны х учебны х действий - экспертная оценка 
процессаирезультатоввы полнениягрупповы хи(или)индивидуальны х учебных 
исследований и проектов.

К аж ды й из перечисленны х видов диагностики проводится с периодичностью  не менее чем  один раз 
в два года.

Групповыеи (или) индивидуальны еучебные исследования и проекты(далее вместе - 
проект) вы полняю тся обучаю щ имся в рам ках одного из учебных предметов или на м еж предметной 
основе с целью  дем онстрации свои достиж ения в
самостоятельном освоениисодерж анияизбранны хобластейзнанийи(или)видов



деятельности и способность проектировать и осущ ествлять целесообразную  и результативную  
деятельность (учебно-познавательную , конструкторскую , социальную , худож ественно-творческую  и 
другие).

Выбор тем ы  проекта осущ ествляется обучаю щимися.
Результатомпроектаявляетсяоднаизследую щ ихработ:

— письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорны е материалы, 
отчеты  о проведенны х исследованиях, стендовы й доклад и другие);

— худож ественная творческая работа (в области литературы, музыки, 
изобразительногоискусства),представленнаяввидепрозаическогоилистихотворного произведения, 
инсценировки, худож ественнойдекламации, исполнения музыкального произведения, компью терной 
анимации и других;

— м атериальны йобъект,макет,иноеконструкторскоеизделие;

— отчетныематериалыпосоциальномупроекту.
Требования к организации проектной деятельности, к содерж анию  и направленности проекта 

определены  локальны м нормативны м актом.
П роектоцениваетсяпоследую щ имкритериям:

— сф ормированность познавательны х универсальны х учебны х действий: способность к 
самостоятельному приобретению  знаний и реш ению  проблем, проявляю щ аяся в умении поставить 
проблему и вы брать адекватны е способы  ее реш ения, вклю чая поиск и обработку информации, 
формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию  принятого реш ения, обоснование и 
создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого реш ения и других;

— сф ормированность предметны х знаний и способов действий: умение раскры ть
содерж ание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассм атриваем ой проблем ой или тем ой 
использовать имею щ иеся знания и способы действий;

— сф ормированность регулятивны х универсальны х учебны х действий: 
ум ениесам остоятельнопланироватьиуправлятьсвоейпознавательнойдеятельностью  во времени; 
использовать ресурсны е возмож ности для достиж ения целей; осущ ествлять выбор конструктивных 
стратегий в трудны х ситуациях;

— сф ормированность коммуникативны х универсальны х учебных действий: умение ясно
излож ить и оформить вы полненную  работу, представить ее результаты , аргум ентированно ответить 
на вопросы.

Процедуры оценки метапредметных результатов
С одерж ание и периодичность внутриш кольного мониторинга по оценке достиж ения 

метапредметны х результатов*:

Н аправление
деятельности

О тветственные
10 класс 11 класс

Ф ормамониторинга, месяц

В нутриш кол ьныймон 
иторинг«О ценка

А дминистрация Апрель Декабрь

метапредметных Оценка П роверка цифровой
результатов» читательской 

грамотности. 
П исьм еннаяработа 
на межпредметной 
основе.

грамотности. П рактическая 
работа в сочетании с 
письменной
(компью теризированной)
частью



Индивидуальные А дминистрация Апрель
учебные
исследования и Защита
проекты индивидуального

проекта
*По реш ению  педагогического совета формы и сроки мониторинга по оценке достиж ения 

метапредметны х результатов м огут быть изменены, такж е возмож но привлечение сторонних 
организаций для проведения независимой оценки.

А дминистративны й контроль за  достиж ением  планируемы х метапредметны х результатов 
проводится один раз за учебны й год во всех классах, задания для 
формированиям етапредметны хрезультатоввклю чены всодерж аниеуроков,курсов,в том  числе 
внеурочной деятельности. У читель проводит оценку метапредметны х результатов в форме текущ его 
контроля, наблю дений по своему предмету. К лассны й руководитель на основе вы ш еперечисленны х 
мониторингов и собственны х наблю дений формирует характеристику обучаю щ егося.

В качестве инструментария использую тся диагностические материалы  по оценке читательской 
и цифровой грамотности, сф ормированности регулятивны х, коммуникативны х и познавательны х 
учебны х действий.

В озмож ноиспользоватьдиагностическиематериалы ссайтов*:

— Э лектронны й банк заданий для оценки ф ункциональной грамотности

— Ф И О КО -О ткрытыезаданияР18А йпримеры-задач-р15а.
^Список банка заданий предусматривает расширение по решению педагогического совета.

Н а основании мониторингов, указанны х в разделе «П роцедуры оценки метапредметны х 
результатов», и собственны х наблю дений классны м руководителем  и/или ответственны м лицом, 
проводящ им мониторинг, заполняется лист сформированностим етапредметны х результатов: анализ 
овладения тем и или иными универсальны ми учебны м и действиями.

2балла-ум ениесф орм ированополностью , 1 балл -
умение сф ормировано частично,

0-умениенесформировано.
П ри преобладании оценок «2 балла» -  70-100%  делается вывод: «О бучаю щ ийся успеш но 

осваивает метапредметны е результаты».



П ри преобладании оценок «1 балл» - 70-100% , при условии 30-0%  «2балла» делается вывод: 
«О бучаю щ ийся осваивает м етапредметны е результаты».

П ри преобладании оценок «1 балл» - 70-100% , остальные «0 баллов» делается вывод: 
«О бучаю щ емуся необходим а помощ ь в освоении метапредметныхрезультатов».

П ри преобладании оценок «0 баллов» - 70-100%  делается вывод: «О бучаю щ ийся не осваивает 
метапредметны е результаты , необходим а коррекция деятельности».

П ри использовании измерительны х материалов с имею щ имися критериями оценивания оценка 
метапредметны х результатов проводится на их основе.

Предметные результаты освоения О О П  СОО с учетом  специф ики содерж ания 
предметны хобластей,вклю чаю щ ихконкретны еучебны епредм еты ,ориентированы на 
применениезнаний,уменийинавыковобучаю щ имисявучебныхситуацияхиреальных ж изненных
условиях, а такж е на успеш ное обучение.

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достиж ения обучаю щ имися 
планируемы х результатов по отдельны м учебны м предметам.

О сновны м предметом  оценки является способность к реш ению  учебно- познавательны х и 
учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием  
способов действий, релевантны х содержанию  учебных предметов, в том  числе м етапредметны х 
(познавательных, регулятивны х, коммуникативны х) действий, а такж е компетентностей, релевантны х 
соответствую щ им направлениям  ф ункциональной грамотности.

О ценка предметны х результатов осущ ествляется педагогическим работником в ходе процедур 
текущ его, тематического, промеж уточного и итогового контроля.

О собенности оценки по отдельному учебном у предмету ф иксирую тся в прилож ении к О О П
СОО.

Стартовая диагностика
С тартоваядиагностикапроводитсяадм инистрациейобразовательнойорганизации с целью оценки 

готовности к обучению  на уровне среднего общ его образования.
С тартовая диагностика проводится в начале 10 класса и вы ступает как основа (точка отсчета) 

для оценки динам ики образовательны х достиж ений обучаю щ ихся.
О бъектом  оценки являю тся: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальны ми и специф ическим и для основных учебны х предм етов познавательны ми 
средствами, в том  числе: средствами работы  с информацией, знаково-сим волическим и средствами, 
логическим и операциями.

С тартоваядиагностикапроводитсяпедагогическим иработникам исцелью оценки готовности к 
изучению  отдельных предметов. Результаты  стартовой диагностики являю тся основанием  для 
корректировки учебны х программ и индивидуализации учебного процесса.

Текущая оценка



Текущ ая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 
обучаю щ егося в освоении программы учебного предмета.

Текущ ая оценка мож ет быть формирую щ ей (поддерж иваю щ ей и направляю щ ей 
усилияобучаю щ егося,вклю чаю щ ейеговсам остоятельную оценочную деятельность), и
диагностической, способствую щ ей выявлению  и осознанию  педагогическим работником  и 
обучаю щ имся сущ ествую щ их проблем  в обучении.

О бъектом  текущ ей оценки являю тся тем атические планируемые результаты , этапы  освоения 
которых заф иксированы  в тем атическом  планировании по учебному предмету.

В текущ ей оценке используется различны е формы и методы проверки (устные и письменные 
опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповы е формы, сам о- и 
взаимооценка, рефлексия, листы  продвиж ения и другие) с учетом особенностей учебного предмета.

Результаты  текущ ей оценки являю тся основой для индивидуализации учебного процесса.

Тематическая оценка
Тематическаяоценкапредставляетсобойпроцедуру оценкиуровнядостиж ения тематических 

планируемы х результатов по учебном у предмету.

В нутренниймониторингпредставляетсобойследую щ иепроцедуры :

— стартоваядиагностика;

— оценкауровнядостиж енияпредметны химетапредметны хрезультатов;

— оценкауровняфункциональнойграмотности;

— оценка уров1м  проф ессионального м астерства педагогического работника,
осущ ествляем ого на основе вы полнения обучаю щ имися проверочны х работ, анализа 
посещ енны хуроков,анализакачестваучебны хзаданий,предлагаем ы хпедагогическим  работником 
обучаю щ имся.

С одерж ание и периодичность внутреннего м ониторинга устанавливается реш ением 
педагогического совета образовательной организации. Результаты  внутреннего мониторинга 
являю тся основанием  подготовки реком ендаций для
текущ ейкоррекцииучебногопроцессаиегоиндивидуализациии(или)дляповы ш ения квалификации
педагогического работника.

Процедуры оценки предметных результатов,в том числе комплексных
(диагностических) работ

О ценка предметны х результатов -  часть системы  внутриш кольного контроля и внутренней 
системы  оценки качества образования.К онтроль за  процедурами осущ ествляется администрацией 
образовательной организации с целью  получения
информацииокачествеобразовательногопроцесса,качествеподготовкиипроведения 
уроков,такж еявляю тсяоснованиемдляреком ендацийкакдлятекущ ейкоррекции



учебного процесса и его индивидуализации, так и для повы ш ения квалиф икации учи-теля.
О сновныминструментомконтролязапроведениемпроцедурыоценкипредметных результатов 

является едины й график оценочны х процедур, которы й объединяет все уровни оценочных процедур.
В едины й граф ик вносятся все контрольные, проверочные и диагностические работы, которые 

ВЫПОЛ1МЮТСЯ всеми обучаю щ имися в классе одновременно и длительность которые составляет не 
менее тридцати минут.

Заполнение графика начинается с внесения процедур федерального уровня, далее следую т 
региональны е мониторинги, оценочны е процедуры, проводимы е общ еобразовательной организацией. 
П ри получении информ ации о проведении мониторинга ф едерального и/или регионального уровней 
после создания документа в график вносятся изменения.

П рисоставленииединогограф икаоценочны хпроцедуриспользую тся 

«Реком ендации для системы  общ его образования по основны м подходам  к формированию  графика 
оценочны х процедур в образовательны х организациях» (П исьмо минпросвещ ения РФ  № С К -228/03, 
ф едеральной служ бы по надзору в сф ере образования и науки № 1-169/08-01 от 6.08.2021).

Примерный перечень оценочных процедур
Д анны й перечень еж егодно конкретизируется согласно Едином у графику оценочны х процедур.
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Особенности оценки функциональной грамотности
Ф ункциональная грамотность как интегральная характеристика образовательны х достиж ений 

обучаю щ ихся в процессе освоения требований Ф ГОС среднего общ его образования проявляется в



способности использовать (переносить) освоенны е в учебном процессе знания, умения, отнош ения и 
ценности для реш ения внеучебных задач, приближ енны х к реалиям  современной жизни.

Ф ормирование и оценка ф ункциональной грам отности (читательской, математической, 
естественно-научной, ф инансовой грамотности, а такж е глобальной компетентности и креативного 
мыш ления и других составляю щ их, отнесенны х к ф ункциональной грамотности) имею т сложны й 
комплексны й характер и осущ ествляю тся практически на всех учебны х предметах, в урочной и 
внеурочной деятельности.

О ценка уров1м  сформ ированности ф ункциональной грамотности является проявлением  
систем но-деятельностного подхода к оценке образовательны х достиж ений обучаю щ ихся. Он 
обеспечивается содерж анием  и критериями оценки личностных, метапредметны х и предметны х 
результатов.

В учебном  процессе использую тся специальны е (комплексны е) задания, которые отличаю тся от 
традиционны х учебных задач тем, что в заданиях описы вается ж изненная проблемная ситуация, как 
правило, близкая и по1м тная  обучаю щ емуся. И спользую тся разные форматы представления 
информации: рисунки, таблицы, диаграммы, комиксы  и др.

С пособреш енияпроблем ы явнонезадан,допускаю тсяальтернативны еподходы к 
вы полнению задания.Значительнаячастьзаданийтребуетосознанноговы борам одели поведения. Н а 
отдельны х предм етах формирую тся специф ические для данного предмета знания, а также 
компетенции, например, на уроках естественно-научного
циклаф орм ирую тсяуменияобъяснятьнаблю даем ы еявления,проводитьисследования и
интерпретировать полученны е результаты .

Н а всех предметах обучаю щ иеся работаю т с информацией, представленной в различном  виде, и 
реш аю т специф ические для данной предметной области задачи. По 
результатам вы полненияотдельны хзаданийнельзяделатьвы водосф орм ированности функциональной 
грамотности.

Н а основе вы полнения предметной диагностической или контрольной работы  делается вывод о 
качестве и уровне достиж ения планируемы х результатов Ф ГОС по данному предмету на основе 
единой ш калы оценки.

В построении данной ш калы свой вклад вносят задания на оценку сформ ированности знаний и 
понимания их применения в различны х учебны х и



внеучебных ситуациях. У спеш ное выполнение заданий на применение освоенного учебного материала 
во внеучебном контексте позволяет определить высш ий уровень достиж ений по данному предмету.

А дминистрацияобразовательнойорганизацииприним аетреш ениеовклю чениив план
внутриш кольного оценивания комплексных работ по функциональной грам отности или 
диагностических работ по отдельным составляю щ им ф ункциональной грам отности и 
последовательности их проведения.

Организация и содержание промежуточной аттестации в 
рамках урочной и внеурочной деятельности

О своение образовательной программы  среднего общ его образования сопровож дается 
промеж уточной аттестацией обучаю щ ихся. В соответствии с 58 статьей 2 7 3 -ФЗ «Об образовании в 
Российской Ф едерации» формы промеж уточной аттестации определены  в учебном  плане 0 0 ,  порядок 
проведения промеж уточной аттестации реглам ентирован локальны м нормативны м актом 
«П олож ение о формах, периодичности и порядке текущ его контроля успеваем ости и промеж уточной 
аттестации и об оценке образовательны х достиж ений обучаю щ ихся».

Внешние процедуры системы оценки планируемых результатов
В неш ние процедуры  системы  оценки планируемы х результатов регламентирую тся 

федеральнымиирегиональныминормативнымидокументами, втом
числепроведениегосударственнойитоговойаттестации,независим ойоценкикачества образования, 
федеральных, региональны х мониторингов.

А дминистрацией образовательной организацией регулярно проводится мониторинг изменений 
в документах, из числа административного состава назначен
ответственны йзапроведениевнеш нихпроцедуроценкипланируем ы хрезультатовкак на базе 0 0 ,  так и 
на базе других образовательны х организаций.

О собенностивы ставленияитоговойоценкизапериодполучениясреднегообщ его образования 
регламентирую тся нормативны ми докум ентам и федерального уровня, в частности П риказом  
М инпросвещ ения РФ  от 5.10.2020.№ 546 «Об утверж дении П орядка заполнения, учета и выдачи 
аттестатов об основном общ ем и среднем  общ ем образовании и их дубликатов». И тоговая оценка 
фиксируется в документе об уровне образования государственного образца -  аттестате о среднем  
общ ем образовании.

Национальные сопоставительные исследования качества общего образования проводятся 
в целях оценки достиж ения обучаю щ им ися личностных, предметных, м етапредметны х результатов 
освоения основны х образовательны х программ, оценки воспитательной работы  образовательной 
организации и оценки уров1зя функциональной грамотности обучаю щихся.

Всероссийские проверочные работы проводятся в целях осущ ествления м ониторинга уровня 
и качества подготовки обучаю щ ихся в соответствии с федеральными



государственны ми образовательны ми стандартами и федеральны ми основными 
общ еобразовательны ми программами.

Международные сопоставительные исследования качества общ его 
образованияпроводятсявцеляхнепреры вногосистем ногоанализаиоценкисостояния и 
перспектив развития системы  образования Российской Ф едерации.

Итоговая аттестация (Государственная итоговая аттестация по 
образоватиельной программе среднего общего образования) проводится для 
обучаю щ ихся не имею щ им академической задолж енности, в полном объёме 
вы полнивш их учебны й план или индивидуальны й учебны й план (имею щ ие годовые 
отметки по всем учебны м  предметам  учебного плана за  11 класс не ниже 
удовлитворительны х), а такж е имею щ ие результат «зачет» за  итоговое сочинение по 
русскому языку.

А дминистрацией образовательной организацией регулярно проводится 
мониторинг изм енений в документах, из числа административного состава назначен 
ответственны йзапроведениевнеш нихпроцедуроценкипланируем ы хрезультатовкак на 
базе 0 0 ,  так и на базе других образовательны х организаций.

С одерж ание и периодичность внутреннего м ониторинга устанавливается реш ением  
педагогического совета школы, регламентируется локальны м  актом  образовательной 
организации, фиксируется в планах внутриш кольного контроля и внутренней системы 
оценки качества образования (ВСОКО). Результаты  внутреннего мониторинга являю тся 
основанием  подготовки реком ендаций для текущ ей коррекции учебного процесса и его 
индивидуализации и (или) для повыш ения квалиф икации педагогического работника.

О рганизацию  проведения мероприятий по оценке качества образования, вклю чая 
методическое обеспечение, осущ ествляет Ф едеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки.

М ероприятия по оценке качества образования вклю чаю тся в расписание учебны х 
занятий.

М ероприятия по оценке качества образования могут использоваться в качестве 
м ероприятий текущ его контроля успеваем ости и промеж уточной аттестации 
обучаю щ ихся, проводимых в рамках реализации образовательной программы.

С одерж ание и периодичность внутреннего м ониторинга устанавливается реш ением  
педагогического совета образовательной организации, регламентируется локальны м 
актом образовательной организации, ф иксируется в планах внутриш кольного контроля 
и внутренней системы  оценки качества образования.
Результаты внутреннегом ониторингаявляю тсяоснованием подготовкиреком ендаций для 
текущ ей коррекции учебного процесса и его индивидуализации и (или) для повыш ения 
квалиф икации педагогического работника.

2. с о д е р ж а т е л ь н ы й  р а з д е л



2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 
общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в 

области учебно-исследовательской и проектной деятельности

2.1.1. Целевой раздел
Н а уровне среднего общ его образования продолж ается развитие универсальны х 

учебны х действий (далее - УУД), систематизированны й комплекс которых закреплен во
Ф ГОС соо.

Ф ормирование систем ы  У У Д  осущ ествляется с учетом возрастны х особенностей 
развития личностной и познавательной сфер обучаю щ ихся. У У Д  целенаправленно 
ф ормирую тся в дош кольном, м ладш ем ш кольном, подростковом  возрастах и достигаю т 
высокого уровня развития к моменту перехода обучаю щ ихся на уровень среднего общ его 
образования. П омимо возрастания слож ности выполняемых действий повы ш ается уровень 
их реф лексивности (осознанности). И м енно переход на качественно новый уровень 
реф лексии вы деляет старш ий ш кольны й возраст как особенны й этап в становлении УУД. 
У У Д  в процессе взросления из средства успеш ности реш ения предметны х задач постепенно 
превращ аю тся в объект рассмотрения, анализа. Развивается такж е способность 
осущ ествлять ш ирокий перенос сформированны х У У Д  на внеучебны е ситуации. 
В ы работанны е на базе предметного обучения и отрефлексированны е, У У Д  начинаю т 
использоваться как универсальны е в различны х ж изненны х контекстах.

Н а уровне среднего общ его образования регулятивны е действия долж ны  прирасти за 
счет умения выбирать успеш ны е стратегии в трудны х ситуациях, в конечном счете, 
управлять своей деятельностью  в откры том образовательном  пространстве. Развитие 
регулятивны х действий тесно переплетается с развитием  коммуникативны х УУД. 
О бучаю щ иеся осознанно использую т коллективно-распределенную  деятельность для 
реш ения разноплановы х учебных, познавательных, исследовательских, проектных, 
проф ессиональны х задач, для эфф ективного разреш ения конфликтов. С тарш ий ш кольный 
возраст является клю чевым для развития познавательны х У У Д  и формирования 
собственной образовательной стратегии. П оявляется сознательное и развернутое 
ф ормирование образовательного запроса. Это особенно важно с учетом повыш ения 
вариативности на уровне среднего общ его образования, когда обучаю щ ийся оказы вается в 
ситуации выбора уровня изучения предметов, профиля и подготовки к выбору будущ ей 
профессии.

Цель программы  развития У У Д  - повыш ение эф ф ективности освоения 
обучаю щ имися основной образовательной программы, а такж е усвоение знаний и учебных 
действий; ф ормирование у обучаю щ ихся системны х представлений и опы та применения 
методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 
деятельности для достиж ения практикоориентированны х результатов образования.

Задачи программа развития УУД:
•  развитие у обучаю щ ихся способности к самопознанию , саморазвитию  и 

самоопределению ; ф ормирование личностны х ценностно-см ы словы х ориентиров и 
установок, системы  значимы х социальны х и меж личностны х отнош ений;

•  ф ормирование умений самостоятельного планирования и осущ ествления 
учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогам и и 
сверстниками;

•  повы ш ение эф ф ективности усвоения обучаю щ имися знаний и учебных 
действий, ф ормирование научного типа мыш ления, компетентностей в предметных 
областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности;

•  создание условий для интеграции урочны х и внеурочны х форм 
учебноисследовательской и проектной деятельности обучаю щ ихся;



•  ф ормирование навыков участия в различны х формах организации
учебноисследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 
общ ествах, научно-практических конференциях, олимпиадах и других), возмож ность 
получения практико-ориентированного результата;

•  ф ормирование и развитие компетенций обучаю щ ихся в области
использования И КТ, вклю чая владение ИКТ, поиском, анализом  и передачей информации, 
презентацией выполненны х работ;

•  основами информационной безопасности, умением  безопасного
использования ИКТ;

•  ф ормирование знаний и навыков в области ф инансовой грамотности и 
устойчивого развития общества.

•  возмож ность практического использования приобретенны х обучаю щ имися 
коммуникативны х навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;

•  подготовку к осознанному вы бору дальнейш его образования и
проф ессиональной деятельности.

2.1.2. Содержательный раздел.
П рограм м а ф ормирования У У Д  у обучаю щ ихся содержит:
•  описание взаимосвязи У У Д с содерж анием  учебны х предметов;
•  описание особенностей реализации основных направлений и форм;
•  учебно-исследовательской и проектной деятельности.
О писание взаимосвязи У У Д  с содерж анием учебных предметов. Содерж ание 

среднего общ его образования определяется программой среднего общ его образования. 
П редм етное учебное содерж ание фиксируется в рабочих программах.

Разработанны е по всем  учебны м  предметам  рабочие программы (далее - РП ) 
отраж аю т определенны е во Ф ГОС СОО У У Д  в трех своих компонентах:

•  как часть метапредметны х результатов обучения в разделе «П ланируемые 
результаты  освоения учебного предмета на уровне среднего общ его образования»;

•  в соотнесении с предметны ми результатам и по основным разделам  и темам 
учебного содержания;

•  в разделе «О сновны е виды деятельности» тем атического планирования.

Описание реализации требований формирования У У Д  в предметных 
результатах и тематическом планировании по отдельным предметным областям.

Русский язык и литература, родной язык и литература
Ф ормирование универсальных учебных познавательных действий вклю чает 

базовые логические действия:
•  устанавливать сущ ественны й признак или основание для сравнения, 

классиф икации и обобщ ения язы ковы х единиц, язы ковы х фактов и процессов, текстов 
различны х ф ункциональны х разновидностей языка, ф ункционально-смы словы х типов, 
жанров; устанавливать основания для сравнения литературны х героев, худож ественны х 
произведений и их фрагментов, классификации и обобщ ения литературны х фактов; 
сопоставлять текст с другими произведениям и русской и зарубеж ной литературы, 
интерпретациями в различны х видах искусств;

•  вы являть закономерности и противоречия в язы ковы х фактах, данны х в 
наблю дении (например, традиционны й принцип русской орфограф ии и правописание 
чередую щ ихся гласных и другие); при изучении литературны х произведений, направлений, 
фактов историко-литературного процесса; анализировать изменения (например, в 
лексическом  составе русского язы ка) и находить закономерности; формулировать и 
использовать определения по1зятий; толковать лексическое значение слова путем



установления родовы х и видовых смы словы х компонентов, отраж аю щ их основны е родо
видовые признаки реалии;

•  вы раж ать отнош ения, зависимости, правила, закономерности с помощ ью  
схем  (например, схем  слож ного предлож ения с разны ми видами связи); графических 
м оделей (например, при объяснении правописания гласных в корне слова, правописании 
"н" и "нн" в словах различны х частей речи) и другие;

•  разрабаты вать план реш ения язы ковой и речевой задачи с учетом анализа 
имею щ ихся данных, представленны х в виде текста, таблицы, граф ики и другие;

•  оценивать соответствие результатов деятельности ее целям; различать верные 
и неверные суждения, устанавливать противоречия в суж дениях и корректировать текст;

•  развивать критическое мы ш ление при реш ении ж изненны х проблем  с учетом 
собственного речевого и читательского опыта.

•  самостоятельно ф ормулировать и актуализировать проблему, залож енную  в 
худож ественном  произведении, рассматривать ее всесторонне;

•  устанавливать основания для сравнения литературных героев,
худож ественны х произведений и их фрагментов, классиф икации и обобщ ения 
литературны х фактов; сопоставлять текст с другими произведениям и русской и зарубеж ной 
литературы, интерпретациями в различны х видах искусств;

•  вы являть закономерности и противоречия в рассматриваемы х явлениях, в том 
числе при изучении литературны х произведений, направлений, фактов историко
литературного процесса.

Ф ормирование универсальных учебных познавательных действий вклю чает 
базовые исследовательские действия:

•  ф ормулировать вопросы  исследовательского характера (например, о 
лексической сочетаемости слов, об особенности употребления стилистически окраш енной 
лексики и другие);

•  вы двигать гипотезы  (например, о целях использования изобразительно
вы разительны х средств языка, о причинах изменений в лексическом  составе русского 
языка, стилистических изменений и другие), обосновывать, аргументировать суждения;

•  анализировать результаты, полученны е в ходе реш ения язы ковой и речевой 
задачи, критически оценивать их достоверность;

•  уметь интегрировать знания из разны х предметны х областей (например, при 
подборе примеров о роли русского язы ка как государственного язы ка Российской 
Ф едерации, средства меж национального общ ения, национального язы ка русского народа, 
одного из мировы х язы ков и другие);

•  уметь переносить знания в практическую  область, освоенны е средства и 
способы  действия в собственную  речевую  практику (например, применять знания о нормах 
произнош ения и правописания, лексических, м орф ологических и других нормах); уметь 
переносить знания, в том  числе полученны е в результате чтения и изучения литературных 
произведений, в познавательную  и практическую  области жизнедеятельности;

•  владеть навы ками учебно-исследовательской и проектной деятельности на 
основе литературного материала, проявлять устойчивы й интерес к чтению  как средству 
познания отечественной и других культур;

•  владеть научным типом  мыш ления, научной терминологией, клю чевыми 
понятиями и м етодами современного литературоведения; определять и учиты вать 
историко-культурны й контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 
худож ественны х произведений.

Ф ормирование универсальных учебных познавательных действий вклю чает 
работу с информацией:

•  самостоятельно осущ ествлять поиск, анализ, систематизацию  и 
интерпретацию  информации из энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой



информации, государственны х электронны х ресурсов учебного назначения; оценивать 
достоверность информации, ее соответствие правовым и морально-этическим  нормам;

•  создавать тексты  в различны х форматах с учетом  назначения информации и 
ее целевой аудитории, выбирать оптимальную  форму ее представления и визуализации 
(презентация, таблица, схема и другие);

•  владеть навы ками защ иты  личной информации, соблю дать требования 
информационной безопасности.

Ф ормирование универсальных учебных коммуникативных действий вклю чает 
умения:

•  владеть различны ми видами м онолога и диалога, формулировать в устной и 
письменной форме суж дения на социально-культурны е, нравственно-этические, бытовые, 
учебны е тем ы  в соответствии с темой, целью, сф ерой и ситуацией общ ения; правильно, 
логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме;

•  пользоваться невербальны ми средствами общ ения, понимать значение 
социальны х знаков;

•  аргументированно вести диалог, уметь см ягчать конфликтные ситуации; 
корректно вы раж ать свое отнош ение к суж дениям собеседников, проявлять уваж ительное 
отнош ение к оппоненту и в корректной форме ф ормулировать свои возражения, задавать 
вопросы  по сущ еству обсуж даем ой темы;

•  логично и корректно с точки зрения культуры  речи излагать свою точку 
зрения; самостоятельно выбирать формат публичного вы ступления и составлять устны е и 
письменные тексты  с учетом  цели и особенностей аудитории;

•  осущ ествлять совместную  деятельность, вклю чая взаимодействие с лю дьми 
иной культуры, национальной и религиозной принадлеж ности на основе гуманистических 
ценностей, взаимопонимания между лю дьм и разны х культур;

•  принимать цели совместной деятельности, организовывать, координировать 
действия по их достижению ;

•  оценивать качество своего вклада и вклада каж дого участника команды  в 
общ ий результат;

•  уметь обобщ ать мнения нескольких лю дей и выраж ать это обобщ ение в 
устной и письменной форме;

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

•  участвовать в дискуссии на литературны е темы, в коллективном диалоге, 
разрабаты вать индивидуальны й и (или) коллективный учебны й проект.

Ф ормирование универсальных учебных регулятивных действий вклю чает 
умения:

•  самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, 
вносить необходимы е коррективы;

•  оценивать приобретенны й опыт, в том  числе речевой; анализировать и 
оценивать собственную  работу: меру самостоятельности, затруднения, дефициты , ош ибки 
и другие;

•  осущ ествлять речевую  рефлексию  (выявлять коммуникативны е неудачи и их 
причины, ум еть предупреж дать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и 
корректировать собственную  речь с учетом  целей и условий общ ения;

•  давать оценку новым ситуациям, в том  числе изображ енны м в 
худож ественной литературе; оценивать приобретенны й опыт с учетом литературных 
знаний;



•  осознавать ценностное отнош ение к литературе как неотъемлемой части 
культуры; вы являть взаимосвязи меж ду языковым, литературны м, интеллектуальным, 
духовно-нравственны м  развитием  личности;

•  принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 
деятельности, в том  числе в процессе чтения худож ественной литературы  и обсуж дения 
литературны х героев и проблем, поставленны х в худож ественны х произведениях.

Иностранный язык
Ф ормирование универсальных учебных познавательных действий вклю чает 

базовые логические и исследовательские действия:
•  анализировать, устанавливать аналогии между способам и выраж ения мысли 

средствами иностранного и родного языков;
•  распознавать свойства и признаки язы ковы х единиц и язы ковы х явлений 

иностранного языка; сравнивать, классиф ицировать и обобщ ать их;
•  вы являть признаки и свойства язы ковы х единиц и язы ковы х явлений 

иностранного язы ка (например, грамматических конструкции и их функций);
•  сравнивать разны е типы  и ж анры  устны х и письменны х вы сказы ваний на 

иностранном языке;
•  различать в иноязы чном устном и письм енном  тексте - факт и мнение;
•  анализировать структурно и содерж ательно разны е типы  и ж анры  устных и 

письменны х вы сказы ваний на иностранном язы ке с целью дальнейш его использования 
результатов анализа в собственны х высказывания;

•  проводить по предлож енному плану небольш ое исследование по 
установлению  особенностей единиц изучаемого язы ка, язы ковы х явлений (лексических, 
грамматических), социокультурны х явлений;

•  ф ормулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящ его 
исследования (исследовательского проекта) язы ковы х явлений; осущ ествлять проверку 
гипотезы;

•  самостоятельно формулировать обобщ ения и выводы по результатам  
проведенного наблю дения за язы ковы м и 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 небольш ое исследование м еж культурного характера по 
установлению  соответствий и различий в культурных особенностях родной страны и 
страны  изучаемого языка.

Ф ормирование универсальных учебных познавательных действий включает 
работу с информацией:

•  использовать в соответствии с коммуникативной задачей различны е 
стратегии чтения и аудирования для получения информации (с пониманием  основного 
содержания, с пониманием  запраш иваем ой информации, с полным пониманием);

•  полно и точно понимать прочитанны й текст на основе его информационной 
переработки (смы слового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 
перевода);

•  ф иксировать информацию  доступны ми средствами (в виде клю чевых слов, 
плана, тезисов);

•  оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных 
источников, критически оценивать и интерпретировать информацию  с разны х позиций, 
распознавать и фиксировать противоречия в информационны х источниках;

•  соблю дать информационную  безопасность при работе в сети И нтернет.



Ф ормирование универсальных учебных коммуникативных действий вклю чает 
умения:

•  воспринимать и создавать собственны е диалогические и монологические 
вы сказы вания на иностранном  языке, участвовать в обсуждениях, вы ступлениях в 
соответствии с условиями и целями общ ения;

•  развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием  
адекватны х язы ковы х средств изучаемого иностранного языка;

•  вы бирать и использовать вы разительны е средства язы ка и знаковы х систем 
(текст, таблица, схема и другие) в соответствии с коммуникативной задачей;

•  осущ ествлять смы словое чтение текста с учетом  коммуникативной задачи и 
вида текста, используя разны е стратегии чтения (с пониманием  основного содерж ания, с 
полным пониманием, с нахож дением  интересую щ ей информации);

•  вы страивать и представлять в письменной форме логику реш ения 
коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящ его из вопросов 
или утверждений);

•  публично представлять на иностранном язы ке результаты  вы полненной 
проектной работы, самостоятельно выбирая ф орм ат выступления с учетом  особенностей 
аудитории;

•  осущ ествлять деловую  коммуникацию  на иностранном язы ке в рамках 
вы бранного профиля с целью  реш ения поставленной коммуникативной задачи.

Ф ормирование универсальных учебных регулятивных действий вклю чает 
умения:

•  планировать организацию  совместной работы, распределять задачи, 
определять свою роль и координировать свои действия с другими членам и команды;

•  выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия;

•  оказы вать влияние на речевое поведение партнера (например, поощ ряя его 
продолж ать поиск совместного реш ения поставленной задачи);

•  корректировать совместную  деятельность с учетом возникш их трудностей, 
новых данны х или информации;

•  осущ ествлять взаимодействие в ситуациях общ ения, соблю дая этикетны е 
нормы  м еж культурного общения.

Математика и информатика.
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые логические действия:
•  вы являть качества, характеристики матем атических понятий и отнош ений 

между П013ЯТИЯМИ; ф ормулировать определения по1зятий;
•  устанавливать сущ ественны й признак классификации, основания для 

обобщ ения и сравнения, критерии проводимого анализа;
•  вы являть математические закономерности, проводить аналогии, вскрывать 

взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблю дениях и утверж дениях; предлагать 
критерии для выявления закономерностей и противоречий;

•  воспринимать, формулировать и преобразовы вать суждения: утвердительны е 
и отрицательные, единичные, частные и общ ие; условные;

•  делать выводы с использованием  законов логики, дедуктивны х и 
индуктивны х умозаклю чений, умозаклю чений по аналогии;

•  проводить сам остоятельно доказательства матем атических утверж дений 
(прямые и от противного), вы страивать аргументацию , приводить примеры  и 
контрпримеры; обосновы вать собственны е суждения и выводы;



•  вы бирать способ реш ения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 
реш ения, выбирать наиболее подходящ ий с учетом самостоятельно выделенных 
критериев).

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 
базовыеисследовательские действия:

•  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
•  ф ормулировать вопросы, фиксирую щ ие противоречие, проблему, 

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

•  проводить самостоятельно спланированны й эксперимент, исследование по 
установлению  особенностей м атематического объекта, по1зятия, процедуры, по выявлению  
зависим остей между объектами, по1зятиями, процедурами, использовать различны е 
методы;

•  самостоятельно формулировать обобщ ения и выводы по результатам  
проведенного наблю дения, исследования, оценивать достоверность полученных 
результатов, выводов и обобщ ений, прогнозировать возможное их развитие в новых 
условиях.

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 
работу с информацией:

•  вы бирать информацию  из источников различны х типов, анализировать и 
интерпретировать информацию  различны х видов и форм представления; 
систематизировать и структурировать информацию , представлять ее в различны х формах;

•  оценивать надеж ность информ ации по самостоятельно сформулированны м 
критериям, воспринимать ее критически;

•  вы являть деф ициты  информации, данных, необходимы х для ответа на вопрос 
и для реш ения задачи;

•  анализировать информацию , структурировать ее с помощ ью  таблиц и схем, 
обобщ ать, м оделировать математически: делать чертеж и и краткие записи по условию  
задачи, отображ ать графически, записы вать с помощ ью  формул;

•  ф ормулировать прямые и обратны е утверждения, отрицание, выводить 
следствия; распознавать неверные утверж дения и находить в них ош ибки;

•  проводить математические эксперименты, реш ать задачи исследовательского 
характера, вы двигать предположения, доказы вать или опровергать их, примеьзяя индукцию, 
дедукцию , аналогию , математические методы;

•  создавать структурированны е текстовы е м атериалы  с использованием  
возмож ностей современны х программных средств и облачны х технологий, использовать 
табличны е базы  данных;

•  использовать ком пью терно-м атем атические модели для анализа объектов и 
процессов, оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу; 
представлять результаты  м оделирования в наглядном виде.

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий вклю чает 
умения:

•  воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выраж ать 
свою точку зрения в устны х и письменны х текстах;

•  в ходе обсуж дения задавать вопросы  по сущ еству обсуж даем ой темы, 
проблемы, реш аем ой задачи, вы сказы вать идеи, нацеленные на поиск реш ения; 
сопоставлять свои суж дения с суж дениями других участников диалога; в корректной форме 
ф ормулировать разногласия и возражения;

•  представлять логику реш ения задачи, доказательства утверждения, 
результаты  и ход эксперимента, исследования, проекта в устной и письм енной форме, 
подкрепляя пояснениями, обоснованиям и в вербальном  и графическом  виде;



самостоятельно вы бирать ф орм ат вы ступления с учетом  задач презентации и особенностей 
аудитории;

•  участвовать в групповы х формах работы  (обсуждения, обмен мнений, 
"мозговые ш турмы" и другие), используя преимущ ества командной и индивидуальной 
работы  при реш ении учебны х задач; планировать организацию  совместной работы, 
распределять виды работ, договариваться, обсуж дать процесс и результат работы; 
обобщ ать мнения нескольких лю дей;

•  выполнять свою часть работы  и координировать свои действия с другими 
членам и команды; оценивать качество своего вклада в общ ий продукт по критериям, 
сф ормулированны м участникам и взаимодействия.

Формирование универсальных учебных регулятивных действий вклю чает 
умения:

•  составлять план, алгоритм  реш ения задачи, выбирать способ реш ения с 
учетом  имею щ ихся ресурсов и собственны х возмож ностей и корректировать с учетом 
новой информации;

•  владеть навы ками познавательной реф лексии как осознания соверш аемых 
действий и мыслительны х процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, 
самоконтроля процесса и результата реш ения математической задачи;

•  предвидеть трудности, которые м огут возникнуть при реш ении задачи, 
вносить коррективы  в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденны х 
ошибок;

•  оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной 
самостоятельности, затруднения, дефициты, ош ибки, приобретенны й опыт; объяснять 
причины  достиж ения или недостиж ения результатов деятельности.

Естественно-научные предметы.
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые логические действия:
•  вы являть закономерности и противоречия в рассм атриваем ы х физических, 

химических, биологических явлениях, например, анализировать ф изические процессы  и 
явления с использованием  физических законов и теорий, например, закона сохранения 
механической энергии, закона сохранения импульса, газовы х законов, закона Кулона, 
молекулярно-кинетической теории строения вещ ества, вы являть законом ерности в 
проявлении общ их свойств у вещ еств, относящ ихся к одному классу химических 
соединений;

•  определять условия применимости м оделей физических тел  и процессов 
(явлений), например, инерциальная система отсчета, абсолю тно упругая деформация, 
м оделей газа, ж идкости и твердого (кристаллического) тела, идеального газа;

•  вы бирать основания и критерии для классиф икации вещ еств и хим ических 
реакций;

•  применять используемые в хим ии символические (знаковые) модели, уметь 
преобразовы вать модельные представления при реш ении учебных познавательны х и 
практических задач, применять модельные представления для выявления характерны х 
признаков изучаемых вещ еств и хим ических реакций;

•  вы бирать наиболее эф ф ективны й способ реш ения расчетны х задач с учетом 
получения новых знаний о вещ ествах и хим ических реакциях;

•  вносить коррективы  в деятельность, оценивать соответствие результатов 
целям, оценивать риски последствий деятельности, например, анализировать и оценивать 
последствия использования тепловы х двигателей и теплового загрязнения окруж аю щ ей 
среды  с позиций экологической безопасности; влияния радиоактивности на живые 
организмы  безопасности; представлений о рациональном  природопользовании (в процессе 
подготовки сообщ ений, выполнения групповых проектов);



•  развивать креативное мы ш ление при реш ении ж изненны х проблем, 
например, объяш м ть основны е 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 эксперим енты  и исследования, например, действия постоянного 
магнита на рамку с током; явления электром агнитной индукции, зависим ости периода 
малы х колебаний математического маятника от параметров колебательной системы;

•  проводить исследования зависим остей между ф изическими величинами, 
например: зависим ости периода обращ ения конического м аятника от его параметров; 
зависим ости силы упругости от деф орм ации для пруж ины и резинового образца; 
исследование осты вания вещ ества; исследование зависим ости полезной мощ ности 
источника тока от силы  тока;

•  проводить опыты по проверке предлож енны х гипотез, например, гипотезы  о 
прямой пропорциональной зависим ости меж ду дальностью  полета и начальной скоростью  
тела; о независимости времени движ ения бруска по наклонной плоскости на заданное 
расстояние от его массы; проверка законов для изопроцессов в газе (на углубленном 
уровне);

•  ф ормировать научный тип мыш ления, владеть научной терминологией, 
клю чевы ми П013ЯТИЯМИ и методами, например, описы вать изученные ф изические явления и 
процессы  с использованием  физических величин, например: скорость электромагнитны х 
волн, длина волны и частота света, энергия и импульс фотона;

•  уметь переносить знания в познавательную  и практическую  области 
деятельности, например, распознавать ф изические явления в опытах и окруж аю щ ей жизни, 
например: отраж ение, преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, 
дисперсия света (на базовом уровне);

•  уметь интегрировать знания из разны х предметны х областей, например, 
реш ать качественны е задачи, в том  числе интегрированного и м еж предметного характера; 
реш ать расчетны е задачи с неявно заданной ф изической моделью, требую щ ие применения 
знаний из разных разделов ш кольного курса физики, а такж е интеграции знаний из других 
предметов естественно-научного цикла;

•  вы двигать новы е идеи, предлагать оригинальны е подходы  и реш ения, 
например, реш ать качественны е задачи с опорой на изученные ф изические законы, 
закономерности и физические явления (на базовом  уровне);

•  проводить исследования условий равновесия твердого тела, имею щ его ось 
вращ ения; конструирование кронш тейнов и расчет сил упругости; изучение устойчивости 
твердого тела, имею щ его площ адь опоры.

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 
работу с информацией:

•  создавать тексты  в различны х форматах с учетом  назначения информации и 
целевой аудитории, выбирая оптимальную  форму представления и визуализации, 
подготавливать сообщ ения о методах получения естественнонаучны х знаний, открытиях в 
современной науке;

•  использовать средства информационны х и ком муникационны х технологий в 
реш ении когнитивных, коммуникативны х и организационны х задач, использовать 
информационны е, технологии для поиска, структурирования, интерпретации и 
представления информации при подготовке сообщ ений о применении законов физики, 
хим ии в технике и технологиях;



•  использовать IT -технологии при работе с дополнительны м и источниками 
информации в области естественнонаучного знания, проводить их критический анализ и 
оценку достоверности.

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 
умения:

•  аргументированно вести диалог, развернуто и логично излагать свою точку 
зрения;

•  при обсуж дении физических, химических, биологических проблем, способов 
реш ения задач, результатов учебны х исследований и проектов в области естествознания; в 
ходе дискуссий о современной естественно-научной картине мира;

•  работать в группе при вы полнении проектны х работ; при планировании, 
проведении и интерпретации результатов опытов и анализе дополнительны х источников 
информации по изучаемой теме; при анализе дополнительны х источников информации; 
при обсуж дении вопросов меж предметного характера (например, по темам  "Движение в 
природе", "Теплообмен в ж ивой природе", "Электромагнитные явления в природе", 
"Световые явления в природе").

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает 
умения:

•  самостоятельно осущ ествлять познавательную  деятельность в области 
физики, химии, биологии, выявлять проблемы, ставить и формулировать задачи;

•  самостоятельно составлять план реш ения расчетны х и качественны х задач по 
физике и химии, план вы полнения практической или исследовательской работы  с учетом 
имею щ ихся ресурсов и собственны х возможностей;

•  делать осознанны й выбор, аргументировать его, брать на себя 
ответственность за  реш ение в групповой работе над учебны м проектом  или исследованием  
в области физики, химии, биологии; давать оценку новым ситуациям, возникаю щ им в ходе 
выполнения опытов, проектов или исследований, вносить коррективы в деятельность, 
оценивать соответствие результатов целям;

•  использовать приемы  реф лексии для оценки ситуации, выбора верного 
реш ения при реш ении качественны х и расчетны х задач;

•  принимать мотивы  и аргументы  других участников при анализе и обсуж дении 
результатов учебны х исследований или реш ения физических задач.

Общественно-научные предметы.
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые логические действия:
•  характеризовать, опираясь на социально-гуманитарны е знания, российские 

духовно-нравственны е ценности, раскры вать их взаимосвязь, историческую  
обусловленность, актуальность в современны х условиях;

•  самостоятельно формулировать социальны е проблемы, рассматривать их 
всесторонне на основе знаний об общ естве как целостной развиваю щ ейся системе в 
единстве и взаимодействии основны х сфер и социальны х институтов;

•  устанавливать сущ ественны е признак или основания для классификации и 
типологизации социальны х явлений прош лого и современности; группировать, 
систематизировать исторические факты  по самостоятельно определяем ом у признаку, 
например, по хронологии, принадлеж ности к историческим процессам, типологическим  
основаниям, проводить классификацию  стран по особенностям  географического 
положения, ф ормам правления и типам  государственного устройства;

•  вы являть причинно-следственны е, функциональные, иерархические и другие 
связи подсистем  и элем ентов общ ества, например, мыш ления и деятельности, 
экономической деятельности и проблем  устойчивого развития, м акроэкономических



показателей и качества жизни, изменениями содерж ания парниковы х газов в атмосфере и 
наблю даем ы м и климатическими изменениями;

•  оценивать с опорой на полученны е социально-гум анитарны е знания, 
социальны е явления и события, их роль и последствия, например, значение географических 
факторов, определяю щ их остроту глобальны х проблем, прогнозы  развития человечества, 
значение им портозамещ ения для экономики наш ей страны;

•  вносить коррективы  в деятельность, оценивать соответствие результатов 
целям, оценивать риски последствий деятельности, например, связанные с попытками 
фальсиф икации исторических фактов, отраж аю щ их важнейш ие события истории России.

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 
базовые исследовательские действия:

•  владеть навы ками 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 заверш енны х проектов, презентаций, творческих 
работ социальной и м еж дисциплинарной направленности;

•  анализировать полученные в ходе реш ения задачи результаты  для описания 
(реконструкции) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов 
истории родного края, истории России и всемирной истории;

•  ф ормулировать аргументы  для подтверж дения/опроверж ения собственной 
или предлож енной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и 
всемирной истории и сравнивать предлож енную  аргументацию , вы бирать наиболее 
аргументированную  позицию;

•  актуализировать познавательную  задачу, выдвигать гипотезу ее реш ения, 
находить аргументы для доказательства своих утверж дений, задавать параметры  и 
критерии реш ения; самостоятельно составлять алгоритм  реш ения географических задач и 
вы бирать способ их реш ения с учетом  имею щ ихся ресурсов и собственны х возможностей, 
аргументировать предлагаемы е варианты  реш ений при вы полнении практических работ;

•  проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
реш ения практических задач, применению  различны х методов изучения социальных 
явлений и процессов в социальных науках, вклю чая универсальны е методы  науки, а такж е 
специальны е методы социального познания, в том  числе социологические опросы, 
биограф ический метод, социальное прогнозирование, метод м оделирования и 
сравнительно-исторический метод; владеть элем ентами научной методологии социального 
познания.

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 
работу с информацией:

•  владеть навы ками получения социальной информации из источников разны х 
типов и различать в ней события, явления, процессы; факты и мнения, описания и 
объяснения, гипотезы  и теории, обобщ ать историческую  информацию  по истории России и 
зарубеж ны х стран;

•  извлекать социальную  информацию  из неадаптированны х источников, вести 
целенаправленны й поиск необходимы х сведений для восполнения недостаю щ их звеньев, 
делать обоснованные выводы, различать отдельны е компоненты  в инф ормационном 
сообщ ении, осущ ествлять анализ, систематизацию  и интерпретацию  информации 
различны х видов и форм представления;

•  использовать средства информационны х и ком муникационны х технологий 
для анализа социальной информации о социальном и политическом  развитии российского 
общ ества, направлениях государственной политики в Российской Ф едерации, правовом 
регулировании общ ественны х процессов в Российской Ф едерации, полученной из 
источников разного типа в реш ении когнитивных, коммуникативны х и организационны х



задач с соблю дением  требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбереж ения, правовы х и этических норм, норм информационной безопасности;

•  оценивать достоверность, легитим ность информации на основе различения 
видов письменны х исторических источников по истории России и всемирной истории, 
выявления позиции автора документа и участников событий, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, достоверности содержания.

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 
умения:

•  владеть различны ми способами общ ения и взаимодействия с учетом 
понимания особенностей политического, социально-экономического и историко
культурного развития России как многонационального государства, знакомство с 
культурой, традициям и и обы чаям и народов России;

•  вы бирать тем атику и методы  совместных действий с учетом  возмож ностей 
каж дого члена коллектива при участии в диалогическом  и полилогическом  общ ении по 
вопросам  развития общ ества в прош лом и сегодня;

•  ориентироваться в направлениях проф ессиональной деятельности, связанных 
с социально-гуманитарной подготовкой.

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает 
умения:

•  самостоятельно осущ ествлять познавательную  деятельность, выявлять 
проблемы, ставить и формулировать собственны е задачи с использованием  исторических 
примеров эф ф ективного взаимодействия народов наш ей страны для защ иты  Родины  от 
внеш них врагов, достиж ения общ их целей в деле политического, социально
экономического и культурного развития России;

•  принимать мотивы и аргументы других лю дей при анализе результатов 
деятельности, используя социально-гум анитарны е знания для взаимодействия с 
представителями других национальностей и культур в целях успеш ного вы полнения 
типичны х социальны х ролей, ориентации в актуальны х общ ественны х событиях, 
определения личной граж данской позиции.

Основы безопасности жизнедеятельности
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые логические действия:
•  самостоятельно определять актуальны е проблемны е вопросы безопасности 

личности, общ ества и государства, обосновы вать их приоритет и всесторонне 
анализировать, разрабаты вать алгоритмы  их возмож ного реш ения в различны х ситуациях;

•  устанавливать сущ ественны й признак или основания для обобщ ения, 
сравнения и классиф икации событий и явлений в области безопасности ж изнедеятельности, 
вы являть их закономерности и противоречия;

•  определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) 
ситуации, выбирать способы  их достиж ения с учётом  самостоятельно выделенных 
критериев в парадигме безопасной ж изнедеятельности, оценивать риски возможны х 
последствий для реализации риск-ориентированного поведения;

•  м оделировать объекты  (события, явления) в области безопасности личности, 
общ ества и государства, анализировать их различны е состояния для реш ения 
познавательны х задач, переносить приобретённы е знания в повседневную  жизнь;

•  планировать и осущ ествлять учебны е действия в условиях деф ицита 
информации, необходимой для реш ения стоящ ей задачи;

•  развивать творческое мыш ление при реш ении ситуационны х задач.
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает

базовые исследовательские действия:



•  владеть научной терминологией, клю чевыми по1м тиям и и методами в 
области безопасности ж изнедеятельности;

•  владеть видами деятельности по приобретению  нового знания, его 
преобразованию  и применению  для реш ения различны х учебны х задач, в том  числе при 
разработке и защ ите проектных работ;

•  анализировать содерж ание учебны х вопросов и заданий и выдвигать новые 
идеи, самостоятельно вы бирать оптимальны й способ реш ения задач с учётом 
установленны х (обоснованны х) критериев;

•  раскры вать проблемны е вопросы, отраж аю щ ие несоответствие между 
реальны м  (заданным) и наиболее благоприятны м состоянием  объекта (явления) в 
повседневной жизни;

•  критически оценивать полученные в ходе реш ения учебных задач результаты, 
обосновы вать предлож ения по их корректировке в новых условиях;

•  характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возмож ность их 
реализации в реальны х ситуациях;

•  использовать знания других предметны х областей для реш ения учебных 
задач в области безопасности жизнедеятельности; переносить приобретённые знания и 
навыки в повседневную  жизнь.

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 
работу с информацией:

•  владеть навы ками самостоятельного поиска, сбора, обобщ ения и анализа 
различны х видов информации из источников разны х типов при обеспечении условий 
информационной безопасности личности;

•  создавать информационны е блоки в различны х форматах с учётом  характера 
реш аем ой учебной задачи; самостоятельно вы бирать оптимальную  форму их 
представления;

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

•  владеть навы ками по предотвращ ению  рисков, профилактике угроз и защ ите 
от опасностей циф ровой среды;

•  использовать средства информационны х и ком муникационны х технологий 
в учебном  процессе с соблю дением  требований эргономики, техники безопасности 
и гигиены.

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 
умения:

•  осущ ествлять в ходе образовательной деятельности безопасную  
коммуникацию , переносить принципы  её организации в повседневную  жизнь;

•  распознавать вербальные и невербальные средства общ ения; понимать 
значение социальны х знаков; определять признаки деструктивного общ ения;

•  владеть приёмами безопасного меж личностного и группового общ ения; 
безопасно действовать по избеганию  конфликтны х ситуаций;

•  аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с 
использованием  язы ковы х средств.

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает 
умения:

ставить и ф ормулировать собственны е задачи в образовательной деятельности и 
ж изненны х ситуациях;

самостоятельно выявлять проблемны е вопросы, выбирать оптимальны й способ и 
составлять план их реш ения в конкретных условиях;

делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать 
ответственность за  своё реш ение;



оценивать приобретённы й опыт;
расш ирять познания в области безопасности ж изнедеятельности на основе личных 

предпочтений и за  счёт привлечения научно-практических знаний других предметны х 
областей; повыш ать образовательны й и культурный уровень.

оценивать образовательны е ситуации; предвидеть трудности, которые могут 
возникнуть при их разреш ении; вносить коррективы  в свою деятельность; контролировать 
соответствие результатов целям;

использовать приёмы  реф лексии для анализа и оценки образовательной ситуации, 
вы бора оптимального реш ения;

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозмож ности контроля 
всего вокруг;

принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной 
ситуации; признавать право на ош ибку свою и чужую.

понимать и использовать преим ущ ества ком андной и индивидуальной работы  в 
конкретной учебной ситуации;

ставить цели и организовы вать совместную  деятельность с учётом  общ их интересов, 
мнений и возмож ностей каж дого участника команды  (составлять план, распределять роли, 
принимать правила учебного взаимодействия, обсуж дать процесс и результат совместной 
работы, договариваться о результатах);

оценивать свой вклад и вклад каж дого участника команды  в общ ий результат по 
совместно разработанны м критериям;

осущ ествлять позитивное стратегическое поведение в различны х ситуациях; 
предлагать новые идеи, оценивать их с позиции новизны  и практической значимости; 
проявлять творчество и разумную  инициативу.

Физическая культура

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 
базовые логические действия:

•  самостоятельно ф ормулировать и актуализировать проблему, рассматривать 
её всесторонне;

•  устанавливать сущ ественны й признак или основания для сравнения, 
классиф икации и обобщ ения;

•  определять цели деятельности, задавать парам етры  и критерии их 
достижения;

•  вы являть закономерности и противоречия в рассм атриваем ы х явлениях;
•  разрабаты вать план реш ения проблемы с учётом  анализа имею щ ихся 

материальны х и нематериальны х ресурсов;
•  вносить коррективы  в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности;
•  координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия;
•  развивать креативное мыш ление при реш ении ж изненны х проблем.
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает

базовые исследовательские действия:
•  владеть навы ками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навы ками разреш ения проблем; способностью  и готовностью  к самостоятельном у поиску 
методов реш ения практических задач, применению  различны х методов познания;

•  овладение видами деятельности по получению  нового знания, его 
интерпретации, преобразованию  и применению  в различны х учебны х ситуациях (в том 
числе при создании учебны х и социальных проектов);



•  ф ормирование научного типа мыш ления, владение научной терминологией, 
клю чевы ми П01МТИЯМИ и методами;

•  ставить и ф ормулировать собственны е задачи в образовательной 
деятельности и ж изненны х ситуациях;

•  вы являть причинно-следственны е связи и актуализировать задачу, выдвигать 
гипотезу её реш ения, находить аргументы для доказательства своих утверж дений, задавать 
парам етры  и критерии реш ения;

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

•  давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённы й опыт;
•  осущ ествлять целенаправленны й поиск переноса средств и способов 

действия в профессиональную  среду;
•  уметь переносить знания в познавательную  и практическую  области 

ж изнедеятельности;
•  уметь интегрировать знания из разны х предметны х областей;
•  вы двигать новые идеи, предлагать оригинальны е подходы  и реш ения; ставить 

проблем ы  и задачи, допускаю щ ие альтернативные реш ения.
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

работу с информацией:
•  владеть навы ками получения информации из источников разны х типов, 

самостоятельно осущ ествлять поиск, анализ, систематизацию  и интерпретацию  
информации различны х видов и форм представления;

•  создавать тексты  в различны х форматах с учётом  назначения информации и 
целевой аудитории, вы бирая оптимальную  форму представления и визуализации;

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

•  использовать средства информационны х и ком муникационны х технологий в 
реш ении когнитивных, коммуникативны х и организационны х задач с соблю дением  
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереж ения, правовых и 
этических норм, норм инф ормационной безопасности;

•  владеть навы ками распознавания и защ иты  информации, инф ормационной 
безопасности личности.

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 
умения:

•  осущ ествлять коммуникации во всех сферах жизни;
•  распознавать невербальны е средства общ ения, понимать значение 

социальны х знаков, распознавать предпосы лки конфликтны х ситуаций и смягчать 
конфликты;

•  владеть различны м и способами общ ения и взаимодействия;
•  аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтны е ситуации;
•  развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием  язы ковы х 

средств.
Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает 

умения:
•  самостоятельно осущ ествлять познавательную  деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и ф ормулировать собственны е задачи в образовательной деятельности 
и ж изненны х ситуациях;

•  самостоятельно составлять план реш ения проблемы  с учётом имею щ ихся 
ресурсов, собственны х возмож ностей и предпочтений;

•  давать оценку новым ситуациям;
•  расш ирять рам ки учебного предмета на основе личны х предпочтений;



делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за
реш ение;

оценивать приобретённы й опыт;
•  способствовать формированию  и проявлению  ш ирокой эрудиции в разны х 

областях знаний;
•  постоянно повыш ать свой образовательны й и культурны й уровень;
•  давать оценку новы м ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям;
•  владеть навы ками познавательной реф лексии как осознанием  соверш аемых 

действий и мыслительны х процессов, их результатов и оснований;
•  использовать приёмы  реф лексии для оценки ситуации, выбора верного 

реш ения;
•  уметь оценивать риски и своевременно принимать реш ения по их снижению ;
•  принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности;
•  принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
•  принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности;

работы;

признавать своё право и право других на ош ибки;
развивать способность понимать мир с позиции другого человека.
понимать и использовать преимущ ества командной и индивидуальной

•  вы бирать тем атику и методы  совместны х действий с учётом  общ их 
интересов, и возмож ностей каж дого члена коллектива;

•  принимать цели совместной деятельности, организовы вать и координировать 
действия по её достиж ению : составлять план действий, распределять роли с учётом  мнений 
участников, обсуж дать результаты  совместной работы;

•  оценивать качество вклада своего и каждого участника команды в общ ий 
результат по разработанны м  критериям;

•  предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 
оригинальности, практической значимости;

•  осущ ествлять позитивное стратегическое поведение в различны х ситуациях; 
проявлять творчество и воображение, быть инициативным.

Курсы по выбору

Рабочие програм м ы  курсов по вы бору части, формируемой участникам и 
образовательны х отнош ений, содерж ат конкретизированны е требования к формированию  
У У Д  на основе общ их требований к предметны м областям, к которым относится курс. У У Д 
прописы ваю тся в рабочей программе.

Курсы внеурочной деятельности

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содерж ат конкретизированны е 
требования к формированию  У У Д  на основе общ их требований, отраж енных в стандартах. 
У У Д  прописы ваю тся в рабочей программе.

Особенности реализации основных направлений и форм учебно
исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной

деятельности.
Ф ГОС СОО определяет индивидуальны й проект как особую  форму организации 

деятельности обучаю щ ихся (учебное исследование или учебны й проект). И ндивидуальны й



проект вы полняется обучаю щ имся самостоятельно под руководством  учителя по 
вы бранной тем е в рамках одного или нескольких изучаемых учебны х предметов, курсов в 
избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно
исследовательской, социальной, худож ественно-творческой, иной).

Результаты  вы полнения индивидуального проекта долж ны  отражать:
•  сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мыш ления;
•  способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности;
•  сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при реш ении 
различны х задач, используя знания одного или нескольких учебны х предметов или 
предметны х областей;

•  способность постановки цели и формулирования гипотезы  исследования, 
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 
структурирования аргументации результатов исследования на основе собранны х данных, 
презентации результатов.

И ндивидуальны й проект вы пол1м ется  обучаю щ имся в течение двух лет в рамках 
учебного времени, специально отведенного учебны м планом, представляется во втором 
полугодии 11 класса в виде заверш енного учебного исследования или разработанного 
проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 
конструкторского, инженерного.

В клю чение обучаю щ ихся в учебно-исследовательскую  и проектную  деятельность, 
призванную  обеспечивать формирование у них опы та прим енения У У Д  в ж изненны х 
ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 
сверстниками, обучаю щ имися младш его и старш его возраста, взрослыми, на уровне 
среднего общ его образования, имеет свои особенности.

Н а уровне среднего общ его образования исследование и проект вы пол1м ю т в 
значительной степени функции инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 
характера, необходимы х для освоения социальной жизни и культуры. Более активной 
становится роль самих обучаю щ ихся, которые сам остоятельно формулирую т 
предпроектную  идею , ставят цели, описы ваю т необходимые ресурсы  и другое. Н ачинаю т 
использоваться элем енты  математического моделирования и анализа как инструмента 
интерпретации результатов исследования. Важно, чтобы  проблематика и методология 
индивидуального проекта были ориентированы на интеграцию  знаний и использование 
методов двух и более учебны х предметов одной или нескольких предметны х областей.

О собенности работы  над проектом, а такж е процедура публичной защ иты  
индивидуального проекта, реглам ент проведения защ иты  проекта, параметры  и критерии 
оценки проектной деятельности реглам ентированы  отдельны м локальны м нормативны м 
актом. О бучаю щ иеся знакомятся с нормативным документом  в начале 10 класса.

2.1.3. Организационный раздел.
У словия реализации програм м ы  ф ормирования У У Д  долж ны  обеспечить 

соверш енствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности 
обучаю щ ихся.

У словия реализации программы ф ормирования У У Д  вклю чаю т:
•  уком плектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящ им и и иными работниками;
•  уровень квалиф икации педагогических и иных работников образовательной 

организации;



•  непреры вность проф ессионального развития педагогических работников 
образовательной организации, реализую щ ей образовательную  програм м у среднего общ его 
образования.

П едагогические кадры им ею т необходимы й уровень подготовки для реализации 
программы  ф ормирования УУД:

•  педагоги владею т представлениям и о возрастных особенностях обучаю щ ихся 
среднего уровня образования;

•  педагоги прош ли курсы повыш ения квалификации, посвящ енны е ФГОС
СОО;

• педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 
участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 
выбранной программы по УУД;

• педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 
предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 
исследовательской деятельности;

•  педагоги владею т методикам и формирую щ его оценивания;
•  педагоги ум ею т применять инструментарий для оценки качества 

ф ормирования У У Д  в рамках одного или нескольких предметов.

В связи со спецификой образовательной организации наибольш ий процент выбора 
тем  для исследовательских и проектных работ составляю т работы  технологического 
направления, что требует наличия особой материально-технической базы.

В рам ках реализации данного направления созданы условия для организации и 
осущ ествления работы  обучаю щ ихся над исследованиями и проектами: ш кола оснащ ена 
кабинетам и(пропиш ите свои имею щ иеся кабин еты )- хакспейсами, с вклю чением таких 
технических лабораторий, как слесарная, радиомонтаж ная, прототипирования -  
для разработки умной электроники и робототехники, оснащ енны е 3D -  принтерами, 
лазерны м  гравером и ф резерны м станком. Н а базе лицея ф ункционирует Центр 
М олодеж ного И нновационного Творчества (Ц М И Т-КА И ). Все кабинеты  оснащ ены  
интерактивны ми досками, мультимедийны ми проекторами, докум ент-кам ерами и 
персональны ми компью терами под управлением  W indow s 10 Professional. Н а сегодняш ний 
день лицей подклю чен к ВО ЛС и сети W i-Fi. И м еется медиацентр, оборудованны й 
необходимой техникой. Бесплатны й доступ к программному обеспечению  для 3D - 
проектирования, которое используется ведущ ими специалистам и отрасли по всему миру, 
компании Autodesk. (Fusion 360, 3DS M ax, Inventor Professional, A utocad, M aya и другие 
продукты  компании) -  3000 учебны х м ест с лицензионны м  доступом. П олны й набор 
проф ессиональны х инструментов для редактирования фотографий, разработки векторной 
графики, макетирования страниц и работы  с текстом  обеспечивает всем необходимы м для 
создания дизайн-проектов CorelD RA W  G raphics Suite 2019 C lassroom  License (W indow s) 
15+1 (Л ицензионная программа).

О бщ ий фонд библиотеки составляет более 6,5 тыс. экземпляров, заклю чен договор 
с М БУ К «Ц ентрализованная библиотечная система г. М осква (библиотека -  филиал № 28) 
о сотрудничестве.

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися УУД представлена в Приложении к ООП СОО № 1 «Сформированностъ 
универсальных учебных действий (Тимонина Л.И.) »



2.2.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 
Ф едерации» при реализации обязательной части образовательной программы основного 
общ его образования непосредственно применяю тся федеральны е рабочие программы  по 
учебны м  предметам  «Русский язык», «Литература», «История», «О бщ ествознание», 
«География» и «О сновы  безопасности жизнедеятельности». П о остальны м предметам  
учебного плана основного общ его образования ш кола такж е на основании реш ения 
педагогического совета (№  1 от 30 августа 2023 года, дайте ссы лку на свой протокол ПС в 
августе) приняла реш ение использовать федеральны е рабочие программы.

В данной О О П  рабочие программы  учебны х предметов использованы  из Ф О П  ООО 
и дополнены  общ им тем атическим  планированием  для соблю дения структуры рабочих 
программ в соответствии с ФГОС ООО.

У читель-предметник при разработке рабочей программы  учебного предм ета 
использует содерж ание учебного предмета, планируемые результаты  в соответствии с 
данны м  разделом  образовательной программы. Тематическое планирование в рабочих 
программах учителей-предм етников разрабаты ваю тся с учётом  распределённы х часов на 
каж ды й предм ет по учебном у плану на текущ ий учебны й год.

У читель-предметник в целях сохранения норм снижения бю рократической нагрузки 
на педагогов (приказ М инпросвещ ения России от 21 ию ля 2022 года №  582 «Об 
утверж дении перечня документации, подготовка которой осущ ествляется педагогическим 
работником  при реализации основных общ еобразовательны х программ) имеет право 
использовать в учебном процессе рабочую программу разработанную  им в конструкторе 
рабочих программ . за  своим  Ш  номером.

К урсы  внеурочной деятельности «Разговоры  о важном», «П рофориентационная» и 
«Ф ункциональная грамотность» Если вы используете федеральны е рабочие программы  по 
внеурочной деятельности дополните список этим и курсами) реализую тся в соответствии с 
Ф едеральны м и рабочим и программами и являю тся прилож ением  к данной 
образовательной программе основного общ его образования https://zandak- 
shkola2.educhr.ru/index.php?com ponent=custom  pages& page id= 30021093 .Также в ш коле 
реализую тся рабочие программы  по курсам  внеурочной деятельности, направленны е на 
развитие (пропиш ите наименования программ по В Д  если у вас рабочие программы  из 
части, ф ормируемой участникам и образовательны х отнош ений, направленны е на 
увеличение количества часов учебны х предметов в обязательной части учебного плана 
пункт 131.5.2. Ф О П С О О )

2.2.1. Рабочаяпрограмма по учебному предмету «Русский язык»

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная область 
«Русский язы к и литература») (далее соответственно -  программа по русскому языку, 
русский язы к) в составе О О П  СОО является непосредственно Ф едеральной рабочей 
програм м ой по предмету «Русский язык» и вклю чает пояснительную  записку, содерж ание 
обучения, планируемы е результаты  освоения программы  по русскому язы ку и и дополнена 
общ им тем атическим  планированием  в целях приведения структуры рабочей программы  в 
соответствие с требованием  ФГОС СОО.

Рабочая программа составлена на основе ф едеральной рабочей программы по 
русскому языку.

https://zandak-shkola2,educhr.ru/index.php?component=custom_pages&page_id=30021093
https://zandak-shkola2,educhr.ru/index.php?component=custom_pages&page_id=30021093


Пояснительная записка

Рабочая программа по русскому язы ку на уровне среднего общ его образования 
позволяет учителю  разработать календарно-тем атическое планирование с учётом 
особенностей конкретного класса.

Русский язы к -  государственны й язы к Российской Ф едерации, язы к 
м еж национального общ ения народов России, национальны й язы к русского народа. К ак 
государственны й язы к и язы к меж национального общ ения русский язы к является 
средством  коммуникации всех народов Российской Ф едерации, основой их социально
экономической, культурной и духовной консолидации.

И зучение русского язы ка способствует усвоению  обучаю щ имися традиционны х 
российских духовно-нравственны х ценностей, воспитанию  нравственности, лю бви к 
Родине, ценностного отнош ения к русскому языку, формированию  интереса и уваж ения к 
язы кам  и культурам народов России и мира, развитию  эм оционального интеллекта, 
способности понимать и уваж ать м нение других людей.

Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучаю щ ихся, является в 
образовательной организации не только предм етом  изучения, но и средством  овладения 
другими учебны м и дисциплинам и в сфере гуманитарных, естественных, математических и 
других наук. Владение русским язы ком  оказы вает непосредственное воздействие на 
качество усвоения других учебны х предметов, на процессы  ф ормирования универсальны х 
интеллектуальны х умений, навыков сам оорганизации и самоконтроля.

С вободное владение русским язы ком  является основой социализации личности, 
способной к успеш ному речевому взаимодействию  и социальному сотрудничеству в 
повседневной и проф ессиональной деятельности в условиях м ногонационального 
государства.

П рограм м а по русскому язы ку реализуется на уровне среднего общ его образования, 
когда на преды дущ ем уровне общ его образования освоены  основные теоретические знания 
о язы ке и речи, сформированы  соответствую щ ие умения и навыки, направлена в больш ей 
степени на соверш енствование умений эф ф ективно пользоваться русским язы ком  в разных 
условиях общ ения, повыш ение речевой культуры обучаю щ ихся, соверш енствование их 
опыта речевого общ ения, развитие коммуникативны х умений в разны х сферах 
ф ункционирования языка.

С истемообразую щ ей дом инантой содерж ания программы по русскому язы ку 
является направленность на полноценное овладение культурой речи во всех её аспектах 
(нормативном, коммуникативном и этическом), на развитие и соверш енствование 
коммуникативны х ум ений и навыков в учебно-научной, официально-деловой, социально
бытовой, социально-культурной сферах общ ения; на ф ормирование готовности к речевому 
взаимодействию  и взаимопониманию  в учебной и практической деятельности.

В аж нейш ей составляю щ ей изучения русского язы ка на уровне среднего общ его 
образования являю тся элем енты  содержания, ориентированны е на ф ормирование и 
развитие функциональной (читательской) грамотности обучаю щ ихся -  способности 
свободно использовать навыки чтения с целью  извлечения информации из текстов разных 
ф орматов (гипертексты , графика, инф ограф ика и другие) для их понимания, сжатия, 
трансформации, интерпретации и использования в практической деятельности.

В соответствии с принципом преем ственности изучение русского язы ка на уровне 
среднего общ его образования основы вается на тех знаниях и компетенциях, которые 
сформированы  на начальном общ ем и основном общ ем ypoBiMx образования, и 
предусм атривает систематизацию  знаний о язы ке как системе, его основны х единицах и 
уровнях; знаний о тексте, вклю чая тексты  новых ф орматов (гипертексты , графика, 
инф ограф ика и другие).

В содержании программы по русскому языку выделяются три сквозные линии:
«Я зы к и речь. К ультура речи», «Речь. Речевое общ ение. Текст», «Ф ункциональная



стилистика. К ультура речи».
И зучение русского язы ка на базовом  уровне обеспечивает общ екультурны й уровень 

молодого человека, способного к продолж ению  обучения в системе среднего 
проф ессионального и вы сш его образования.

И зучение русского язы ка направлено на достиж ение следую щ их целей: 
осознание и проявление общ ероссийской граж данственности, патриотизма, 

уваж ения к русскому язы ку как государственному язы ку Российской Ф едерации и язы ку 
м еж национального общ ения на основе расш ирения представлений о функциях русского 
язы ка в России и мире;

о русском  язы ке как духовной, нравственной и культурной ценности 
многонационального народа России; о взаимосвязи язы ка и культуры, язы ка и истории, 
язы ка и личности; об отраж ении в русском  язы ке традиционны х российских духовно
нравственны х ценностей; ф ормирование ценностного отнош ения к русскому языку;

овладение русским язы ком  как инструментом  личностного развития и 
ф ормирования социальных взаимоотнош ений; понимание роли русского язы ка в развитии 
клю чевых компетенций, необходим ы х для успеш ной самореализации, для овладения 
будущ ей профессией, самообразования и социализации;

соверш енствование устной и письменной речевой культуры на основе овладения 
основны ми П01МТИЯМИ культуры  речи и ф ункциональной стилистики, ф ормирование 
навыков нормативного употребления язы ковы х единиц и расш ирение круга используемых 
язы ковы х средств; соверш енствование коммуникативных ум ений в разны х сферах 
общ ения, способности к самоанализу и самооценке на основе наблю дений за речью;

развитие ф ункциональной грамотности: соверш енствование ум ений текстовой 
деятельности, анализа текста с точки зрения явной и скры той (подтекстовой), основной и 
дополнительной информации; развитие умений чтения текстов разны х форматов 
(гипертексты , графика, инфографика и другие); соверш енствование умений 
трансформировать, интерпретировать тексты  и использовать полученную  информацию  в 
практической деятельности;

обобщ ение знаний о язы ке как системе, об основны х правилах орфографии и 
пунктуации, об изобразительно-вы разительны х средствах русского языка; 
соверш енствование умений анализировать язы ковы е единицы  разны х уровней, умений 
прим е1м ть  правила орфографии и пунктуации, умений определять изобразительно
вы разительны е средства язы ка в тексте;

обеспечение поддерж ки русского язы ка как государственного язы ка Российской 
Ф едерации, недопущ ения использования нецензурной лексики и иностранны х слов, за 
исклю чением  тех, которые не им ею т общ еупотребительны х аналогов в русском  язы ке и 
перечень которых содерж ится в нормативных словарях.

В соответствии с Ф ГОС СОО предм ет «Русский язык» является обязательны м для 
изучения на данном уровне образования. О бщ ее число часов, для изучения русского языка, 
определяется учебны м планом О О П  СОО и мож ет корректироваться на начало учебного 
года по реш ению  педагогического совета.

Содержание обучения в 10 классе

О бщ ие сведения о языке.
Я зы к как знаковая система. О сновные функции языка.

Л ингвистика как наука.
Я зы к и культура.
Русский язы к -  государственны й язы к Российской Ф едерации, средство 

м еж национального общ ения, национальный язы к русского народа, один из мировых 
языков.

Ф ормы сущ ествования русского национального языка. Л итературны й язык.



просторечие, народны е говоры, проф ессиональны е разновидности, жаргон, арго. Роль 
литературного язы ка в обществе.

Я зы к и речь. К ультура речи.
Система языка. Культура речи.
Система языка, её устройство, функционирование.
К ультура речи как раздел лингвистики.
Я зы ковая норма, её основные признаки и функции.
В иды  язы ковы х норм: орфоэпические (произносительны е

и акцентологические), лексические, словообразовательны е, грамматические 
(морф ологические и синтаксические). О рфографические и пунктуационны е правила (обзор, 
общ ее представление). С тилистические нормы  современного русского литературного 
язы ка (общ ее представление).

Качества хорошей речи.
О сновные виды словарей (обзор). Толковый словарь. Словарь омонимов. Словарь 

иностранны х слов. Словарь синонимов. Словарь антонимов. Словарь паронимов. 
Э тим ологический словарь. Д иалектны й словарь. Ф разеологический словарь. 
С ловообразовательны й словарь. О рфографический словарь. О рфоэпический словарь. 
Словарь грамматических трудностей. К ом плексны й словарь.

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы.
Ф онетика и орфоэпия как разделы  лингвистики (повторение, обобщ ение). 

Ф онетический анализ слова. И зобразительно-вы разительны е средства фонетики 
(повторение, обобщ ение).

О сновные нормы современного литературного произнош ения: произнош ение 
безударны х гласны х звуков, некоторы х согласных, сочетаний согласных. П роизнош ение 
некоторы х грамматических форм. О собенности произнош ения иноязы чны х слов. Н ормы  
ударения в современном  литературном русском  языке.

Лексикология и фразеология. Лексические нормы.
Л ексикология и фразеология как разделы  лингвистики (повторение, обобщ ение). 

Л ексический анализ слова. И зобразительно-вы разительны е средства лексики: эпитет, 
метафора, метонимия, олицетворение, гипербола, сравнение (повторение, обобщение).

О сновные лексические нормы  современного русского литературного языка. 
М ногозначны е слова и омонимы, их употребление. Синонимы, антонимы, паронимы и их 
употребление. И ноязы чны е слова и их употребление. Л ексическая сочетаемость. 
Тавтология. П леоназм.

Ф ункционально-стилистическая окраска слова. Л ексика общ еупотребительная, 
разговорная и книжная. О собенности употребления.

Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Л ексика нейтральная, высокая, 
сниженная. Э моционально-оценочная окраска слова (неодобрительное, ласкательное, 
ш утливое и другое). О собенности употребления.

Ф разеология русского язы ка (повторение, обобщ ение). К ры латы е слова.
М орф ем ика и словообразование. С ловообразовательны е нормы.
М орф ем ика и словообразование как разделы  лингвистики (повторение, обобщение). 

М орф ем ны й и словообразовательны й анализ слова. С ловообразовательны е трудности 
(обзор). О собенности употребления слож носокращ ённы х слов (аббревиатур).

Морфология. Морфологические нормы.
М орф ология как раздел лингвистики (повторение, обобщ ение). М орфологический 

анализ слова. О собенности употребления в тексте слов разны х частей речи.
. М орф ологические нормы  современного русского литературного язы ка (общ ее 

представление).
О сновные нормы  употребления имён сущ ествительных: форм рода, числа, падежа.
О сновные нормы  употребления имён прилагательных: форм степеней сравнения, 

краткой формы.



употребления количественных. порядковыхО сновные нормы 
и собирательны х числительных.

О сновные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личных 
местоимений, возвратного м естоимения себя.

О сновные нормы употребления глаголов: некоторых личны х форм (типа победить, 
убедить, выздороветь), возвратны х и невозвратных глаголов; образования некоторых 
глагольны х форм: форм прош едш его времени с суффиксом -ну-, форм повелительного 
наклонения.

Орфография. Основные правила орфографии.
О рф ограф ия как раздел лингвистики (повторение, обобщ ение). П ринципы  и разделы  

русской орфографии. П равописание морфем; слитные, дефисны е и раздельны е написания; 
употребление прописны х и строчны х букв; правила переноса слов; правила графического 
сокращ ения слов.

О рф ограф ические правила. П равописание гласны х и согласных в корне.
У потребление разделительны х ъ и ь.
П равописание приставок. Буквы  ы -  и после приставок.
П равописание суффиксов.
П равописание и и ни в словах различны х частей речи.
П равописание не и ни.
П равописание окончаний имён сущ ествительных, имён прилагательных 

и глаголов.
Слитное, деф исное и раздельное написание слов.
Речь. Речевое общение.
Речь как деятельность. В иды  речевой деятельности (повторение, обобщение).
Речевое общ ение и его виды. О сновные сферы  речевого общ ения. Речевая ситуация 

и её компоненты  (адресант и адресат; мотивы  и цели, предмет и тем а речи; условия 
общ ения).

Речевой этикет. О сновные функции речевого этикета (установление и поддерж ание 
контакта, демонстрация доброж елательности и вежливости, уваж ительного отнош ения 
говорящ его к партнёру и другие). У стойчивы е формулы  русского речевого этикета 
применительно к различны м  ситуациям  официального/неоф ициального общ ения, статусу 
адресанта/адресата и другим.

П убличное вы ступление и его особенности. Тема, цель, основной тезис (основная 
мысль), план и композиция публичного выступления. В иды  аргументации. Выбор 
язы ковы х средств оформления публичного вы ступления с учётом  его цели, особенностей 
адресата, ситуации общ ения.

Текст. Информационно-смысловая переработка текста.
Текст, его основные признаки (повторение, обобщ ение).
Л огико-смы словы е отнош ения между предлож ениям и в тексте (общ ее 

представление).
И нф орм ативность текста. В иды  информации в тексте. И нформ ационно-см ы словая 

переработка прочитанного текста, вклю чая гипертекст, графику, инфографику и другие, и 
прослуш анного текста.

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

Содержание обучения в 11 классе
О бщ ие сведения о языке.
К ультура речи в экологическом  аспекте. Э кология как наука, экология язы ка (общ ее 

представление). П роблемы  речевой культуры в современном  общ естве (стилистические 
изменения в лексике, огрубление обиходно-разговорной речи, неоправданное



употребление иноязы чны х заимствований и другое) (обзор).
Я зы к и речь. К ультура речи.
Синтаксис. С интаксические нормы.
С интаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщ ение). С интаксический 

анализ словосочетания и предложения.
И зобразительно-вы разительны е средства синтаксиса. С интаксический параллелизм, 

парцелляция, вопросно-ответная форма изложения, градация, инверсия, лексический 
повтор, анафора, эпифора, антитеза; риторический вопрос, риторическое восклицание, 
риторическое обращ ение; многосою зие, бессою зие.

С интаксические нормы. П орядок слов в предложении. О сновны е нормы 
согласования сказуемого с подлежащ им, в состав которого входят слова множество, ряд, 
больш инство, меньш инство; с подлеж ащ им, выраж енным количественно-им енны м  
сочетанием  (двадцать лет, пять человек); имею щ им в своём  составе числительные, 
оканчиваю щ иеся на один; имею щ им в своём составе числительны е два, три, четы ре или 
числительное, оканчиваю щ ееся на два, три, четыре. С огласование сказуемого с 
подлеж ащ им, имею щ им при себе прилож ение (типа диван-кровать, озеро Байкал). 
Согласование сказуемого с подлежащ им, вы раж енны м аббревиатурой, заимствованны м  
несклоняемы м сущ ествительным.

О сновные нормы  управления: правильны й выбор падеж ной или предлож но
падеж ной формы управляем ого слова.

О сновные нормы  употребления однородны х членов предложения.
О сновные нормы  употребления причастны х и деепричастны х оборотов.
О сновные нормы  построения сложны х предложений.
Пунктуация. Основные правила пунктуации.
П унктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщ ение). П унктуационны й 

анализ предложения.
Разделы  русской пунктуации и систем а правил, вклю чённы х в каж ды й из них: знаки 

препинания в конце предложений; знаки препинания внутри простого предложения; знаки 
препинания между частям и слож ного предложения; знаки препинания при передаче чужой 
речи. С очетание знаков препинания.

Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлеж ащ им и 
сказуемым.

Знаки препинания в предлож ениях с однородны ми членами.
Знаки препинания при обособлении.
Знаки препинания в предлож ениях с вводными конструкциями, обращ ениями, 

междометиями.
Знаки препинания в слож ном предложении.
Знаки препинания в слож ном предлож ении с разны м и видами связи.
Знаки препинания при передаче чужой речи.
Функциональная стилистика. Культура речи.
Ф ункциональная стилистика как раздел лингвистики. С тилистическая норма 

(повторение, обобщ ение).
Разговорная речь, сферы  её использования, назначение. О сновные признаки 

разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность,
преимущ ественно диалогическая форма. Ф онетические, интонационные, лексические, 
морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. О сновные жанры 
разговорной речи: устны й рассказ, беседа, спор и другие (обзор).

Н аучны й стиль, сферы  его использования, назначение. О сновные признаки научного 
стиля: отвлечённость, логичность, точность, объективность. Лексические,
морфологические, синтаксические особенности научного стиля. О сновны е подстили 
научного стиля. О сновные ж анры  научного стиля: монография, диссертация, научная 
статья, реферат, словарь, справочник, учебник и учебное пособие, лекция, доклад и другие



(обзор).
О фициально-деловой стиль, сф еры  его использования, назначение. О сновные 

признаки официально-делового стиля: точность, стандартизированность, стереотипность. 
Л ексические, морфологические, синтаксические особенности официально-делового стиля. 
О сновные ж анры  оф ициально-делового стиля: закон, устав, приказ; расписка, заявление, 
доверенность; автобиография, характеристика, резю м е и другие (обзор).

П ублицистический стиль, сферы  его использования, назначение. О сновные 
признаки публицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. 
Л ексические, морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля. 
О сновные ж анры  публицистического стиля: заметка, статья, репортаж, очерк, эссе, 
интервью  (обзор).

Я зы к худож ественной литературы  и его отличие от других ф ункциональны х 
разновидностей язы ка (повторение, обобщ ение). О сновные признаки худож ественной речи: 
образность, ш ирокое использование изобразительно-выразительньгх средств, язы ковы х 
средств других функциональньгх разновидностей языка.

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне
среднего общего образования

Л ичностны е результаты  освоения програм м ы  по русскому язы ку на уровне среднего 
общ его образования достигаю тся в единстве учебной и воспитательной деятельности в 
соответствии с традиционны м и российским и социокультурны ми и духовно- 
нравственны ми ценностями, приняты ми в общ естве правилами и нормами поведения и 
способствую т процессам  самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 
внутренней позиции личности, патриотизма, граж данственности; уваж ения к памяти 
защ итников О течества и подвигам Героев О течества, закоьгу и правопорядку, человеку 
труда и лю дям  старш его поколения; взаимного уважения, береж ного отнош ения к 
культурному наследию  и традициям  многонационального народа Российской Ф едерации, 
природе и окруж аю щ ей среде.

В результате изучения русского язы ка на уровне среднего общ его образования у 
обучаю щ егося будут сф орм ированы  следую щ ие личностны е результаты:

1) граж данского воспитания:
сф ормированность граж данской позиции обучаю щ егося как активного и 

ответственного члена российского общ ества;
осознание своих конституционньгх прав и обязанностей, уваж ение закона и 

правопорядка;
принятие традиционны х национальных, общ ечеловеческих гуманистических и 

дем ократических ценностей, в том  числе в сопоставлении с ситуациями, отраж ённы ми в 
текстах литературны х произведений, написанны х на русском языке;

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискрим инации по социальным, религиозным, расовым, национальны м признакам;

готовность вести совместную  деятельность в интересах граж данского общ ества, 
участвовать в самоуправлении в образовательной организации;

умение взаимодействовать с социальны ми институтами в соответствии с их 
функциями и назначением;

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;
2) патриотического воспитания:
сф ормированность российской граж данской идентичности, патриотизма, уваж ения 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за  свой край, свою 
Родину, свой язы к и культуру, прош лое и настоящ ее м ногонационального народа России;

ценностное отнош ение к государственны м символам, историческому и природному 
наследию , памятникам, боевы м подвигам  и трудовы м  достиж ениям  народа, традициям



народов России; достиж ениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;
идейная убеж дённость, готовность к служению  О течеству и его защ ите, 

ответственность за  его судьбу;
3) духовно-нравственного воспитания: 
осознание духовных ценностей российского народа; 
сф ормированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 
способность оценивать ситуацию  и принимать осознанны е реш ения, ориентируясь

на м орально-нравственны е нормы  и ценности;
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 
ответственное отнош ение к своим родителям, созданию  семьи на основе 

осознанного при1м тия  ценностей семейной ж изни в соответствии с традициям и народов 
России;

4) эстетического воспитания:
эстетическое отнош ение к миру, вклю чая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общ ественны х отнош ений;
способность воспринимать различны е виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощ ущ ать эм оциональное воздействие искусства;
убеж дённость в значим ости для личности и общ ества отечественного 

и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного, в том  числе 
словесного, творчества;

готовность к самовы раж ению  в разны х видах искусства, стрем ление проявлять 
качества творческой личности, в том  числе при вы полнении творческих работ по русскому 
языку;

5) физического воспитания, ф ормирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия:

сф ормированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 
отнош ения к своему здоровью ;

потребность в ф изическом  соверш енствовании, заьмтиях спортивно
оздоровительной деятельностью ;

активное неприятие вредных привы чек и иных форм причинения вреда физическому 
и психическому здоровью ;

6) трудового воспитания:
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолю бие; 
готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно осущ ествлять 
такую  деятельность, в том  числе в процессе изучения русского языка;

интерес к различны м  сферам профессиональной деятельности, в том  числе к 
деятельности филологов, журналистов, писателей; умение соверш ать осознанный выбор 
будущ ей проф ессии и реализовы вать собственны е ж изненны е планы;

готовность и способность к образованию  и самообразованию  на протяж ении всей
жизни;

7) экологического воспитания:
сф ормированность экологической культуры, понимание влияния социально

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

планирование и осущ ествление действий в окруж аю щ ей среде на основе знания 
целей устойчивого развития человечества;

активное неприятие действий, приносящ их вред окруж аю щ ей среде; умение 
прогнозировать неблагоприятны е экологические последствия предпринимаемы х действий 
и предотвращ ать их;

расш ирение опыта деятельности экологической направленности;
8) ценности научного познания:



сф ормированность мировоззрения, соответствую щ его современному уровню  
развития науки и общ ественной практики, основанного на диалоге культур, 
способствую щ его осознанию  своего места в поликультурном мире;

соверш енствование язы ковой и читательской культуры как средства взаимодействия 
между лю дьми и познания мира;

осознание ценности научной деятельности, готовность осущ ествлять учебно
исследовательскую  и проектную  деятельность, в том  числе по русскому языку, 
индивидуально и в группе.

процессе достиж ения личностны х результатов освоения обучаю щ имися программы 
по русскому язы ку у обучаю щ ихся соверш енствуется эм оциональны й интеллект, 
предполагаю щ ий сформированность:

самосознания, вклю чаю щ его способность понимать своё эм оциональное состояние, 
использовать язы ковы е средства для выраж ения своего состояния, видеть направление 
развития собственной эм оциональной сферы, быть уверенны м  в себе;

саморегулирования, вклю чаю щ его самоконтроль, умение принимать 
ответственность за своё поведение, способность проявлять гибкость
и адаптироваться к эм оциональны м  изменениям, быть открытым новому;

внутренней мотивации, вклю чаю щ ей стрем ление к достиж ению  цели
и успеху, оптимизм, инициативность, ум ение действовать, исходя из своих возможностей;

эмпатии, вклю чаю щ ей способность сочувствовать и сопереживать, понимать 
эм оциональное состояние других лю дей и учиты вать его при осущ ествлении 
коммуникации;

социальны х навыков, вклю чаю щ их способность вы страивать отнош ения с другими 
лю дьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разреш ать конфликты  с учётом 
собственного речевого и читательского опыта.

В результате изучения русского язы ка на уровне среднего общ его образования у 
обучаю щ егося будут сформ ированы  познавательны е универсальны е учебны е действия, 
коммуникативны е универсальны е учебны е действия, регулятивны е универсальны е 
учебны е действия, совместная деятельность.

У  обучаю щ егося будут сформированы  следую щ ие базовы е логические действия как 
часть познавательны х универсальны х учебны х действий:

самостоятельно ф ормулировать и актуализировать проблему, рассм атривать её 
всесторонне;

устанавливать сущ ественны й признак или основание для сравнения, классификации 
и обобщ ения язы ковы х единиц, язы ковы х явлений и процессов, текстов различны х 
ф ункциональны х разновидностей языка, функционально-см ы словы х типов, жанров;

определять цели деятельности, задавать парам етры  и критерии их достижения; 
выявлять закономерности и противоречия язы ковы х явлений, данны х в наблю дении; 
разрабаты вать план реш ения проблемы  с учётом анализа имею щ ихся материальных 

и нематериальны х ресурсов;
вносить коррективы  в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов

целям;
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

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

развивать креативное мы ш ление при реш ении ж изненны х проблем  с учётом 
собственного речевого и читательского опыта.

У  обучаю щ егося будут сформированы  следую щ ие базовы е исследовательские 
действия как часть познавательны х универсальны х учебны х д ействий :

владеть навы ками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
в том  числе в контексте изучения учебного предмета «Русский язык», способностью  и 
готовностью  к самостоятельному поиску методов реш ения практических задач.



применению  различны х методов познания;
осущ ествлять различны е виды деятельности по получению  нового знания, в том 

числе по русскому языку; его интерпретации, преобразованию  и применению  в различны х 
учебны х ситуациях, в том  числе при создании учебных и социальны х проектов;

формировать научный тип мыш ления, владеть научной, в том  числе 
лингвистической, терминологией, общ енаучны ми клю чевы ми понятиями 
и методами;

ставить и ф ормулировать собственны е задачи в образовательной деятельности и 
разнообразны х ж изненны х ситуациях;

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

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

давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; 
уметь интегрировать знания из разны х предметны х областей;
уметь переносить знания в практическую  область ж изнедеятельности, освоенные 

средства и способы  действия -  в профессиональную  среду;
выдвигать новые идеи, оригинальны е подходы, предлагать альтернативны е способы 

реш ения проблем.
У  обучаю щ егося будут сф орм ированы  умения работать с информацией как часть 

познавательны х универсальны х учебны х действий:
владеть навы ками получения информации, в том  числе лингвистической, из 

источников разны х типов, самостоятельно осущ ествлять поиск, анализ, систематизацию  и 
интерпретацию  информации различны х видов и форм представления;

создавать тексты  в различны х форматах с учётом  назначения информации и её 
целевой аудитории, вы бирая оптимальную  форму представления и визуализации 
(презентация, таблица, схема и другие);

оценивать достоверность, легитим ность информации, её соответствие правовы м и 
м орально-этическим нормам;

использовать средства информационны х и коммуникационны х технологий при 
реш ении когнитивных, коммуникативны х и организационны х задач с соблю дением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереж ения, правовых и 
этических норм, норм инф ормационной безопасности;

владеть навы ками защ иты  личной информации, соблю дать требования 
информационной безопасности.

У  обучаю щ егося будут сформ ированы  умения общ ения как часть коммуникативны х 
универсальны х учебны х действий:

осущ ествлять коммуникацию  во всех сферах жизни;
пользоваться невербальны ми средствами общ ения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосы лки конфликтны х ситуаций и смягчать конфликты;
владеть различны м и способами общ ения и взаимодействия; аргументированно вести 

диалог;
развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать своё 

мнение, строить высказывание.
У  обучаю щ егося будут сформ ированы  умения сам оорганизации как части 

регулятивны х универсальны х учебны х действий:
самостоятельно осущ ествлять познавательную  деятельность, вы являть проблемы, 

ставить и формулировать собственны е задачи в образовательной деятельности и 
ж изненны х ситуациях;

самостоятельно составлять план реш ения проблем ы  с учётом имею щ ихся ресурсов, 
собственны х возмож ностей и предпочтений;

расш ирять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;



делать осознанны й выбор, аргументировать его, брать ответственность за 
результаты  выбора;

оценивать приобретённы й опыт;
стремиться к формированию  и проявлению  ш ирокой эрудиции в разны х областях 

знания; постоянно повыш ать свой образовательны й и культурны й уровень.
У  обучаю щ егося будут сформированы  умения самоконтроля, принятия себя и 

других как части регулятивны х универсальны х учебны х действий:
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям;
владеть навы ками познавательной реф лексии как осознания соверш аемы х действий 

и мы слительны х процессов, их оснований и результатов; использовать приёмы  рефлексии 
для оценки ситуации, вы бора верного реш ения;

оценивать риски и своевременно принимать реш ение по их снижению ; 
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
принимать мотивы  и аргументы  других лю дей при анализе результатов 

деятельности;
признавать своё право и право других на ошибку; 
развивать способность видеть мир с позиции другого человека.
У  обучаю щ егося будут сформ ированы  умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преим ущ ества командной и индивидуальной работы; 
выбирать тем атику и методы  совместны х действий с учётом  общ их интересов и 

возмож ностей каж дого члена коллектива;
принимать цели совместной деятельности, организовы вать и координировать 

действия по их достиж ению : составлять план действий, распределять роли с учётом  мнений 
участников, обсуж дать результаты  совместной работы;

оценивать качество своего вклада и вклада каж дого участника команды  
в общ ий результат по разработанны м  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:

Общие сведения о языке.
И меть представление о язы ке как знаковой системе, об основных функциях языка; о 

лингвистике как науке.
О познавать лексику с национально-культурны м  компонентом  значения; лексику, 

отражаю щ ую  традиционны е российские духовно-нравственны е ценности 
в худож ественны х текстах и публицистике; объяснять значения данных лексических 
единиц с помощ ью  лингвистических словарей (толковых, этим ологических и других); 
комментировать ф разеологизм ы  с точки зрения отраж ения в них истории и культуры 
народа (в рамках изученного).

П оним ать и уметь комментировать функции русского язы ка 
как государственного язы ка Российской Ф едерации и язы ка меж национального общ ения 
народов России, одного из мировы х язы ков (с использованием  статьи 68 К онституции 
Российской Ф едерации, Ф едерального закона от 1 ию ня 2005 г. №  53-ФЗ «О 
государственном язы ке Российской Ф едерации», Закона Российской Ф едерации от 25 
октября 1991 г. №  1807-1 «О язы ках народов Российской Ф едерации»).

Различать формы сущ ествования русского язы ка (литературны й язык, просторечие, 
народны е говоры, профессиональны е разновидности, жаргон, арго), знать и 
характеризовать признаки литературного язы ка и его роль в общ естве; использовать эти 
знания в речевой практике.

Язык и речь. Культура речи.



И меть представление о русском  язы ке как системе, знать основные единицы  и 
уровни язы ковой системы, анализировать язы ковы е единицы  разны х уровней язы ковой 
системы.

И меть представление о культуре речи как разделе лингвистики.
К ом м ентировать нормативный, коммуникативны й и этический аспекты  культуры 

речи, приводить соответствую щ ие примеры.
А нализировать речевы е вы сказы вания с точки зрения коммуникативной 

целесообразности, уместности, точности, ясности, выразительности, соответствия нормам 
современного русского литературного языка.

И меть представление о язы ковой норме, её видах.
И спользовать словари русского язы ка в учебной деятельности.
Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы.
В ы полнять фонетический анализ слова.
О пределять изобразительно-вы разительны е средства фонетики в тексте.
А нализировать и характеризовать особенности произнош ения безударны х гласных 

звуков, некоторы х согласных, сочетаний согласных, некоторых грамматических форм, 
иноязы чны х слов.

А нализировать и характеризовать речевы е вы сказы вания (в том  числе собственные) 
с точки зрения соблю дения орфоэпических и акцентологических норм современного 
русского литературного языка.

С облю дать основны е произносительны е и акцентологические нормы современного 
русского литературного языка.

И спользовать орф оэпический словарь.

Лексикология и фразеология. Лексические нормы.
В ы полнять лексический анализ слова.
О пределять изобразительно-вы разительны е средства лексики.
А нализировать и характеризовать вы сказы вания (в том  числе собственные) с точки 

зрения соблю дения лексических норм современного русского литературного языка.
С облю дать лексические нормы.
Х арактеризовать и оценивать вы сказы вания с точки зрения уместности 

использования стилистически окраш енной и эм оционально-экспрессивной лексики.
И спользовать толковы й словарь, словари синонимов, антонимов, паронимов; 

словарь иностранных слов, фразеологический словарь, этим ологический словарь.
Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы.
В ы полнять морфемны й и словообразовательны й анализ слова.
А нализировать и характеризовать речевы е вы сказы вания (в том  числе собственные) 

с точки зрения особенностей употребления слож носокращ ённы х слов (аббревиатур).
И спользовать словообразовательны й словарь.
Морфология. Морфологические нормы.
В ы полнять морфологический анализ слова.
О пределять особенности употребления в тексте слов разны х частей речи.
А нализировать и характеризовать вы сказы вания (в том  числе собственные) с точки 

зрения соблю дения м орф ологических норм современного русского литературного языка.
С облю дать м орф ологические нормы.
Х арактеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев 

употребления имён сущ ествительных, имён прилагательных, имён числительных, 
местоимений, глаголов, причастий, деепричастий, наречий (в рам ках изученного).

И спользовать словарь грамматических трудностей, справочники.
Орфография. Основные правила орфографии.
И меть представление о принципах и разделах русской орфографии.
В ы полнять орфограф ический анализ слова.



А нализировать и характеризовать текст (в том  числе собственны й) с точки зрения 
соблю дения орф ограф ических правил современного русского литературного язы ка (в 
рам ках изученного).

С облю дать правила орфографии.
И спользовать орфограф ический словарь.
Речь. Речевое общение.
Создавать устные м онологические и диалогические вы сказы вания различны х типов 

и жанров; употреблять язы ковы е средства в соответствии с речевой ситуацией (объём 
устны х м онологических вы сказы ваний -  не менее 100 слов; объём  диалогического 
вы сказы вания -  не менее 7 -8  реплик).

Вы ступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследовательский 
проект на лингвистическую  и другие темы; использовать образовательны е 
информационно-коммуникационны е инструменты  и ресурсы  для реш ения учебны х задач.

Создавать тексты  разны х ф ункционально-смы словы х типов; тексты  разны х ж анров 
научного, публицистического, официально-делового стилей (объём  сочинения -  не менее 
150 слов).

И спользовать различны е виды аудирования и чтения в соответствии с 
коммуникативной задачей, приёмы информ ационно-смы словой переработки прочитанны х 
текстов, вклю чая гипертекст, графику, инфографику и другие, и прослуш анны х текстов 
(объём  текста для чтения -  450-500  слов; объём  прослуш анного или прочитанного текста 
для пересказа от 250 до 300 слов).

Знать основные нормы  речевого этикета применительно к различны м ситуациям 
официального/неоф ициального общ ения, статусу адресанта/адресата и другим; 
использовать правила русского речевого этикета в социально-культурной, учебно-научной, 
оф ициально-деловой сферах общ ения, повседневном общ ении, интернет-коммуникации.

У потреблять язы ковы е средства с учётом  речевой ситуации.
С облю дать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного

языка.
О ценивать собственную  и чужую  речь с точки зрения точного, уместного и 

вы разительного словоупотребления.
Текст. Информационно-смысловая переработка текста.
П рим щ м ть знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах 

представленной в нём информации в речевой практике.
П онимать, анализировать и комментировать основную  и дополнительную , явную  и 

скрытую  (подтекстовую ) информацию  текстов, воспринимаемы х зрительно и (или) на слух.
В ы являть логико-см ы словы е отнош ения между предлож ениям и в тексте.
Создавать тексты  разны х ф ункционально-смы словы х типов; тексты  разны х ж анров 

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

И спользовать различны е виды аудирования и чтения в соответствии с 
коммуникативной задачей, приёмы информ ационно-смы словой переработки прочитанных 
текстов, вклю чая гипертекст, графику, инфографику и другие, и прослуш анны х текстов 
(объём  текста для чтения -  450-500  слов; объём  прослуш анного или прочитанного текста 
для пересказа от 250 до 300 слов).

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

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

К концу обучения в 11 классеобучаю щ ийся получит следую щ ие предметны е 
результаты  по отдельны м тем ам  программы  по русскому языку:

Общие сведения о языке.
И меть представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры



в современном обществе.
П онимать, оценивать и комментировать ум естность (неуместность) употребления 

разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) 
употребления иноязы чны х заимствований; наруш ения речевого этикета, этических норм в 
речевом  общ ении и других.

Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы.
В ы полнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного 

предложения.
О пределять изобразительно-вы разительны е средства синтаксиса русского язы ка (в 

рам ках изученного).
А нализировать, характеризовать и оценивать вы сказы вания с точки зрения 

основны х норм согласования сказуемого с подлежащ им, употребления падеж ной и 
предлож но-падеж ной формы управляем ого слова в словосочетании, употребления 
однородны х членов предложения, причастного и деепричастного оборотов (в рамках 
изученного).

С облю дать синтаксические нормы.
И спользовать словари грамматических трудностей, справочники.
Пунктуация. Основные правила пунктуации.
И меть представление о принципах и разделах русской пунктуации.
В ы полнять пунктуационны й анализ предложения.
А нализировать и характеризовать текст с точки зрения соблю дения пунктуационны х 

правил современного русского литературного язы ка (в рам ках изученного).
С облю дать правила пунктуации.
И спользовать справочники по пунктуации.
Функциональная стилистика. Культура речи.
И меть представление о ф ункциональной стилистике как разделе лингвистики.
И меть представление об основны х признаках разговорной речи, функциональных 

стилей (научного, публицистического, оф ициально-делового), язы ка худож ественной 
литературы.

Распознавать, анализировать и комментировать тексты  различны х функциональны х 
разновидностей язы ка (разговорная речь, научный, публицистический и оф ициально
деловой стили, язы к худож ественной литературы).

Создавать тексты  разны х ф ункционально-смы словы х типов; тексты  разны х ж анров 
научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения -  не менее 
150 слов).

П рим щ м ть знания о функциональны х разновидностях язы ка в речевой практике.

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык»

*Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 
соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднего 
общего образования.

Распределение часов в тем атическом  планировании по каж дой теме будет прописано 
на начало учебного года учителем -предм етником  в «рабочей программе учителя»на 
основании распределённы х часов по учебному плану на текущ ий учебны й год.

С труктура тем атического планирования рабочих программ на уровне среднего 
общ его образования составлена с учётом рабочей програм м ы  воспитания в 
соответствиетребованиям  обновлённого Ф ГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и вклю чает 
в себя следую щ ие структурны е компоненты:



№ п/
п

Н аим енованиетем ы
(с учётом  рабочей программы  воспитания)

К оличество
часов,

отводимых на 
освоение 

каж дой темы
10 класс

1. 19.6.1. О бщ ие сведения о языке.
19.6.1.1. Я зы к как знаковая система. О сновные функции 

языка.
19.6.1.2. Л ингвистика как наука.
19.6.1.3. Я зы к и культура.
19.6.1.4. Русский язы к -  государственны й язы к 

Российской Ф едерации, средство меж национального 
общ ения, национальны й язы к русского народа, один из 
мировы х языков.

19.6.1.5. Ф ормы сущ ествования русского национального
языка. Л итературны й язык, просторечие, народны е говоры, 
профессиональны е разновидности, жаргон, арго. Роль 
литературного язы ка в общ естве.____________________________

Часы на каждую 
тему

распределяются 
учителем- 

предметником в 
зависимости от 

нагрузки по 
учебному плану 

на текущий 
учебный год в 

рабочей 
программе 
учителя

2 . 19.6.2. Я зы к и речь. К ультура речи.
19.6.2.1. С истема языка. К ультура речи.
19.6.2.2. С истема языка, её устройство, 
функционирование.
19.6.2.3. К ультура речи как раздел лингвистики.
19.6.2.4. Я зы ковая норма, её основные признаки и 
функции.
19.6.2.5. В иды  язы ковы х норм: орф оэпические 
(произносительны е и акцентологические), лексические, 
словообразовательны е, грамматические (морфологические 
и синтаксические). О рф ограф ические и пунктуационные 
правила (обзор, общ ее представление). Стилистические 
нормы современного русского литературного язы ка 
(общ ее представление).
19.6.2.6. К ачества хорош ей речи.
О сновные виды словарей (обзор). Толковы й словарь. 
Словарь омонимов. Словарь иностранны х слов. Словарь 
синонимов. Словарь антонимов. С ловарь паронимов. 
Э тим ологический словарь. Д иалектны й словарь. 
Ф разеологический словарь. С ловообразовательны й 
словарь. О рф ограф ический словарь. О рф оэпический 
словарь. Словарь грамматических трудностей. 
К ом плексны й словарь._____________________________________

3. Ф онетика. Орфоэпия. О рфоэпические нормы.
19.6.3.1. Ф онетика и орфоэпия как разделы  лингвистики 
(повторение, обобщ ение). Ф онетический анализ слова. 
И зобразительно-вы разительны е средства фонетики 
(повторение, обобщ ение).
19.6.3.2. О сновные нормы современного литературного 
произнош ения: произнош ение безударны х гласных звуков, 
некоторых согласных, сочетаний согласных. 
П роизнош ение некоторых грамматических форм. 
О собенности произнош ения иноязы чны х слов. Н ормы



ударения в современном  литературном русском  языке.
19.6.4. Л ексикология и фразеология. Л ексические нормы.
19.6.4.1. Л ексикология и фразеология как разделы  
лингвистики (повторение, обобщ ение). Л ексический 
анализ слова. И зобразительно-вы разительны е средства 
лексики: эпитет, метафора, метонимия, олицетворение, 
гипербола, сравнение (повторение, обобщение).
19.6.4.2. О сновные лексические нормы современного 
русского литературного языка. М ногозначны е слова и 
омонимы, их употребление. Синонимы, антонимы, 
паронимы  и их употребление. И ноязы чны е слова и их 
употребление. Л ексическая сочетаемость. Тавтология. 
П леоназм.
19.6.4.3. Ф ункционально-стилистическая окраска слова. 
Л ексика общ еупотребительная, разговорная и книжная. 
О собенности употребления.
19.6.4.4. Э кспрессивно-стилистическая окраска слова. 
Л ексика нейтральная, высокая, сниженная. Э м оционально
оценочная окраска слова (неодобрительное, ласкательное, 
ш утливое и другое). О собенностиупотребления.
19.6.4.5. Ф разеология русского язы ка (повторение,
обобщ ение). К ры латы е слова._____________________________

и словообразование.19.6.5. М орф ем ика
С ловообразовательны е нормы.
М орф ем ика и словообразование как разделы  лингвистики 
(повторение, обобщ ение). М орф ем ны й
словообразовательны й анализ слова. С ловообразовательны е 
трудности (обзор). О собенности употребления
слож носокращ ённы х слов (аббревиатур).
19.6.6. М орфология. М орф ологические нормы.
19.6.6.1. М орф ология как раздел лингвистики (повторение, 
обобщ ение). М орф ологический анализ слова. О собенности 
употребления в тексте слов разны х частей речи.
19.6.6.2. М орф ологические нормы современного русского 
литературного язы ка (общ ее представление).
19.6.6.3. О сновные нормы  употребления имён 
сущ ествительных: форм рода, числа, падежа.
19.6.6.4. О сновные нормы  употребления имён 
прилагательных: форм степеней сравнения, краткой формы.
19.6.6.5. О сновные нормы употребления количественных, 
порядковых
и собирательны х числительных.
19.6.6.6. О сновные нормы  употребления местоимений: 
формы 3-го лица личны х местоимений, возвратного 
м естоимения себя.
19.6.6.7. О сновные нормы  употребления глаголов:
некоторых личных форм 
выздороветь), возвратных 
образования некоторых 
прош едш его времени с 
повелительного наклонения.

(типа победить, убедить, 
и невозвратных глаголов; 
глагольны х форм: форм

суффиксом  -ну-, форм

19.6.7. О рфография. О сновные правила орфографии.

4

5

6

7



19.6.7.1. О рфография как раздел лингвистики (повторение, 
обобщ ение). П ринципы  и разделы  русской орфографии. 
П равописание морфем; слитные, дефисны е и раздельны е 
написания; употребление прописных и строчных букв; 
правила переноса слов; правила графического сокращ ения 
слов.
19.6.7.2. О рф ограф ические правила. П равописание гласных 
и согласны х в корне.
У потребление разделительны х ъ и ь.
П равописание приставок. Буквы  ы -  и после приставок. 
П равописание суффиксов.
П равописание и и ни в словах различны х частей речи. 
П равописание не и ни.
П равописание окончаний имён сущ ествительных, имён 
прилагательных 
и глаголов.
Слитное, деф исное и раздельное написание слов._________
19.6.8. Речь. Речевое общение.
19.6.8.1. Речь как деятельность. В иды  речевой деятельности 
(повторение, обобщ ение).
19.6.8.2. Речевое общ ение и его виды. О сновные сферы 
речевого общ ения. Речевая ситуация и её компоненты 
(адресант и адресат; мотивы и цели, предм ет и тем а речи; 
условия общ ения).
19.6.8.3. Речевой этикет. О сновные функции речевого
этикета (установление и поддерж ание контакта, 
демонстрация доброж елательности и вежливости, 
уваж ительного отнош ения говорящ его к партнёру и другие). 
У стойчивы е формулы  русского речевого этикета 
применительно к различны м  ситуациям
официального/неоф ициального общ ения, статусу 
адресанта/адресата и другим.
19.6.8.4. П убличное вы ступление и его особенности. Тема, 
цель, основной тезис (основная мысль), план и композиция 
публичного выступления. В иды  аргументации. Выбор 
язы ковы х средств оформления публичного вы ступления с 
учётом  его цели, особенностей адресата, ситуации общ ения.
19.6.9. Текст. И нф орм ационно-см ы словая переработка 
текста.
Текст, его основные признаки (повторение, обобщ ение). 
Л огико-смы словы е отнош ения меж ду предлож ениям и в 
тексте (общ ее представление).
И нф орм ативность текста. В иды  информ ации в тексте. 
И нформ ационно-см ы словая переработка прочитанного 
текста, вклю чая гипертекст, графику, инфографику и 
другие, и прослуш анного текста.
План. Тезисы. Конспект. Реферат. Аннотация. Отзыв. 
Рецензия.

8

9



№п
/и

Наименованиетемы
(с учётом рабочей программы воспитания)

Количество часов, 
отводимых на освоение 

каждой темы
11 класс

1. 19.7.1. Общие сведения о языке.
Культура речи в экологическом аспекте. Экология как 

наука, экология языка (общее представление). Проблемы 
речевой культуры в современном обществе (стилистические 
изменения в лексике, огрубление обиходно-разговорной речи, 
неоправданное употребление иноязычных заимствований и 
другое) (обзор).

Часы на каждую тему 
распределяются учителем- 

предметником в 
зависимости от нагрузки 

по учебному плану на 
текущий учебный год

2 . 19.7.2. Язык и речь. Культура речи.
3. 19.7.3. Синтаксис. Синтаксические нормы.

19.7.3.1. 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.

19.7.3.2. Синтаксические нормы. Порядок слов в 
предложении. Основные нормы согласования сказуемого с 
подлежащим, в состав которого входят слова множество, ряд 
большинство, меньшинство; с подлежащим, выраженным 
количественно-именным сочетанием (двадцать лет, пять 
человек); имеющим в своём составе числительные, 
оканчивающиеся на один; имеющим в своём составе 
числительные два, три, четыре или числительное 
оканчивающееся на два, три, четыре. Согласование 
сказуемого с подлежащим, имеющим при себе приложение 
(типа диван-кровать, озеро Байкал). Согласование сказуемого 
с подлежащим, выраженным аббревиатурой, заимствованным 
несклоняемым существительным.

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

Основные нормы употребления однородных членов 
предложения.

Основные нормы употребления причастных и 
деепричастных оборотов.

Основные нормы построения сложных предложений.
4. 19.7.4. Пунктуация. Основные правила пунктуации.

19.7.4.1. 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.

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

Знаки препинания в предложениях с однородными



членами.
Знаки препинания при обособлении.
Знаки препинания в предложениях с вводными 

конструкциями, обращениями, междометиями.
Знаки препинания в сложном предложении.
Знаки препинания в сложном предложении с разными 

видами связи.
Знаки препинания при передаче чужой речи.

5. 19.7.5. Функциональная стилистика. Культура речи.
19.7.5.1. Функциональная стилистика как раздел 

лингвистики. Стилистическая норма (повторение, 
обобщение).

19.7.5.2. 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).

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

19.7.5.4. 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).

19.7.5.5. 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).

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

2.2.2. Рабочая программа по учебному предмету «Литература»
(базовый уровень)

Рабочая программа по учебному предмету «Л итература» (предметная область 
«Русский язы к и литература») вклю чает пояснительную  записку, содерж ание обучения,



планируемые результаты  освоения програм м ы  по литературе и и дополнена общ им 
тем атическим  планированием  в целях приведения структуры рабочей программы  в 
соответствие с требованием  Ф ГО С ООО.

Рабочая программа составлена на основе ф едеральной рабочей программы по 
литературе базового уровня.

Пояснительная записка

О снову содерж ания литературного образования в 10-11 классах составляю т чтение 
и изучение вы даю щ ихся произведений отечественной и зарубеж ной литературы  второй 
половины  X IX  -  начала X X I века с целью ф ормирования целостного восприятия и 
понимания худож ественного произведения, умения его анализировать и интерпретировать 
в соответствии с возрастны ми особенностями обучаю щ ихся, их литературны м развитием, 
ж изненны м и читательским  опытом.

Л итературное образование на уровне среднего общ его образования преемственно с 
учебны м  предметом  «Л итература» на уровне основного общ его образования, происходит 
углубление м еж предметны х связей с русским язы ком  и учебны м и предм етами предметной 
области «О бщ ественно-научны е предметы», что способствует развитию  речи, историзма 
мыш ления, формированию  худож ественного вкуса и эстетического отнош ения к 
окруж аю щ ему миру.

В рабочей программе по литературе учтены  все этапы  российского историко
литературного процесса второй половины  X IX  -  начала X X I века, представлены  разделы, 
вклю чаю щ ие произведения литератур народов России и зарубеж ной литературы.

О сновные виды деятельности обучаю щ ихся перечислены  при изучении каж дой 
монограф ической или обзорной тем ы  и направлены  на достиж ение планируемых 
результатов обучения литературе.

Ц ели изучения литературы  на уровне среднего общ его образования состоят в 
сформ ированности чувства причастности к отечественны м культурным традициям, 
леж ащ им в основе исторической преем ственности поколений, и уваж ительного отнош ения 
к другим  культурам; в развитии ценностно-смы словой сф еры  личности на основе высоких 
этических идеалов; осознании ценностного отнош ения к литературе как неотъем лем ой 
части культуры и взаим освязей между языковым, литературным, интеллектуальным, 
духовно-нравственны м  развитием  личности. Реализация этих целей связана с развитием  
читательских качеств и устойчивого интереса к чтению  как средству приобщ ения к 
российскому литературному наследию  и сокровищ ам отечественной и зарубеж ной 
культуры, базируется на знании содерж ания произведений, осмы слении поставленны х в 
литературе проблем, понимании коммуникативно-эстетических возмож ностей язы ка 
худож ественны х текстов и способствует соверш енствованию  устной и письменной речи 
обучаю щ ихся на примере лучш их литературны х образцов.

Д остиж ение целей изучения литературы  возможно при комплексном реш ении 
учебны х и воспитательны х задач, стоящ их на уровне среднего общ его образования и 
сформулированны х в Ф ГО С СОО.

Задачи, связанные с ф ормированием  чувства причастности к отечественным 
традициям  и осознанием  исторической преемственности поколений, вклю чением  в 
язы ковое пространство русской культуры, воспитанием  ценностного отнош ения к 
литературе как неотъем лем ой части культуры, состоят в приобщ ении обучаю щ ихся к 
лучш им образцам  русской и зарубеж ной литературы  второй половины  X IX  -  начала X XI 
века, воспитании уваж ения к отечественной классической литературе как 
социокультурному и эстетическому феномену, освоении в ходе изучения литературы  
духовного опыта человечества, этико-нравственны х, ф илософ ско-мировоззренческих, 
социально-бытовых, культурны х традиций и ценностей.

Задачи, связанны е с ф ормированием  устойчивого интереса к чтению  как средству



познания отечественной и других культур, уваж ительного отнош ения к ним, приобщ ением  
к российскому литературному наследию  и через него -  к традиционны м  ценностям  и 
сокровищ ам отечественной и мировой культуры, ориентированы  на воспитание и развитие 
потребности в чтении худож ественны х произведений, знание содерж ания и осмы сление 
клю чевых проблем произведений русской, мировой классической и современной 
литературы, в том  числе литератур народов России, а такж е на ф ормирование потребности 
в досуговом  чтении и умение составлять программы  собственной читательской 
деятельности, участвовать во внеурочны х мероприятиях, содействую щ их повыш ению  
интереса к литературе, чтению , образованию , книжной культуре.

Задачи, связанные с воспитанием  читательских качеств и овладением  современны ми 
читательским и практиками, культурой восприятия и понимания литературны х текстов, 
самостоятельного истолкования прочитанного, направлены  на развитие ум ений анализа и 
интерпретации литературного произведения как худож ественного целого с учётом 
историко-литературной обусловленности, культурного контекста и связей с 
современностью  с использованием  теоретико-литературны х знаний и представления об 
историко-литературном процессе. Задачи связаны  с развитием  представления о специфике 
литературы  как вида искусства и ум ением  сопоставлять произведения русской и мировой 
литературы  и сравнивать их с худож ественны м и интерпретациями в других видах искусств, 
с вы явлением  взаимообусловленности элем ентов формы и содерж ания литературного 
произведения, а такж е образов, тем, идей, проблем, способствую щ их осмыслению  
худож ественной картины  жизни, созданной автором в литературном произведении, и 
авторской позиции.

Задачи, связанны е с осознанием  обучаю щ имися ком м уникативно-эстетических 
возмож ностей язы ка и реализацией их в учебной деятельности и в дальнейш ей жизни, 
направлены  на расш ирение представлений об изобразительно-вы разительны х 
возмож ностях русского язы ка в литературных текстах, овладение разны ми способами 
информационной переработки текстов с использованием  важнейш их литературных 
ресурсов, в том  числе в информационно-телеком м уникационной сети «И нтернет» (далее -  
И нтернет).

В соответствии с Ф ГОС СОО литература является обязательны м предметом  на 
данном  уровне образования. Общ ее число часов, рекомендованны х для изучения 
литературы, - 204 часа: в 10 классе - 102 часа (3 часа в неделю ), в 11 классе - 102 часа (3 
часа в неделю).

Содержание обучения в 10 классе

О сновные этапы  литературного процесса от древнерусской литературы  до литературы  
первой половины X IX  века: обобщ аю щ ее повторение («Слово о полку Игореве»; 
стихотворения М .В. Л омоносова, Г.Р. Держ авина; комедия Д.И. Ф онвизина «Недоросль»; 
стихотворения и баллады  В.А. Ж уковского; комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума»; 
произведения А.С. П уш кина (стихотворения, ром аны  «Евгений О негин» и «Капитанская 
дочка»); произведения М .Ю . Л ермонтова (стихотворения, роман «Герой наш его времени»); 
произведения Н.В. Гоголя (комедия «Ревизор», поэма «М ертвые души»).

Литература второй половины XIX века.
Островский. Д рам а «Гроза».
И А . Гончаров. Ром ан «Обломов».
И.С. Тургенев. Ром ан «О тцы и дети».
Ф.И. Тютчев. С тихотворения (не менее трёх по выбору). Н апример, «Silentium !», 

«Не то, что мните вы, природа...», «У мом Россию  не п он ять ...» , «О, как убийственно мы 
лю бим...», «Н ам не дано предугадать...» , «К. Б.» («Я  встретил вас -  и всё былое...») и



другие.
Н.А. Н екрасов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Н апример, «Тройка», «Я 

не лю блю  иронии твоей...», «В чераш ний день, часу в ш естом ...», «М ы с тобой бестолковые 
лю ди...», «П оэт и Граж данин», «Э легия» («П ускай нам  говорит изменчивая мода...») и 
другие. П оэм а «Кому на Руси ж ить хорош о».

Фет. С тихотворения (не менее трёх по выбору). Н апример, «О дним толчком  согнать 
ладью  ж ивую ...» , «Ещ ё майская ночь», «Вечер», «Это утро, радость эта ...» , «Ш ёпот, 
робкое д ы хан ье ...», «С ияла ночь. Л уной был полон сад. Л еж ал и ...»  и другие.

М .Е. Салтыков-Ш ,едрин. Ром ан-хроника «И стория одного города» (не менее двух 
глав по выбору). Н апример, главы  «О корени происхож дения глуповцев», «О пись 
градоначальникам», «О рганчик», «П одтверж дение покаяния» и другие.

Ф.М. Достоевский. Ром ан «П реступление и наказание».
Л.Н. Толстой. Ром ан-эпопея «Война и мир».
Н.С. Лесков. Рассказы  и повести (не менее одного произведения по выбору). 

Н апример, «О чарованны й странник», «О днодум» и другие.
А.П. Чехов. Рассказы  (не менее трёх по выбору). Н апример, «Студент», «Ионыч», 

«Д ам а с собачкой», «Человек в футляре» и другие.
К ом едия «Виш нёвы й сад».
Литературная критика второй половины XIX века.
Статьи Н.А. Д обролю бова «Луч света в тём ном  царстве», «Что такое 

обломовщ ина?», Д. И. П исарева «Базаров» и других (не менее двух статей по выбору в 
соответствии с изучаемы м худож ественны м  произведением).

Литература народов России.
Стихотворения (не менее одного по выбору). Н апример, Г. Тукая, К. Х етагурова и 

других.
Зарубежная литература.
Зарубеж ная проза второй половины  X IX  века (не менее одного произведения по 

выбору). Н апример, произведения Ч. Д иккенса «Дэвид К опперфилд», «Больш ие надежды»; 
Г. Ф лобера «М адам Бовари» и другие.

Зарубеж ная поэзия второй половины X IX  века (не менее двух стихотворений одного 
из поэтов по выбору). Н апример, стихотворения А. Рембо, Ш . Бодлера и другие.

Зарубеж ная драматургия второй половины X IX  века (не менее одного произведения 
по выбору). Н апример, пьесы  Г. Гауптм ана «П еред восходом солнца», Г. И бсена 
«К укольны й дом» и другие.

Содержание обучения в 11 классе

Литература конца XIX -  начала XX века.
А.И. Куприн. Рассказы  и повести (одно произведение по выбору). Н апример, 

«Гранатовы й браслет», «О леся» и другие.
Л.Н. Андреев. Рассказы  и повести (одно произведение по выбору). Н апример, «И уда 

И скариот», «Больш ой ш лем» и другие.
М. Горький. Рассказы  (один по выбору). Н апример, «С таруха И зергиль», «М акар 

Чудра», «К оновалов» и другие. П ьеса «На дне».
Стихотворения поэтов С еребряного века (не менее двух стихотворений одного поэта 

по выбору). Н апример, стихотворения К.Д. Бальмонта, М .А. В олош ина, Н.С. Гум илёва и 
другие.

Литература XX века.
Н.А. Бунин. Рассказы  (два по выбору). Н апример, «А нтоновские яблоки», «Чисты й 

понедельник», «Господин из С ан-Ф ранциско» и другие.
А. А. Блок. С тихотворения (не менее трёх по выбору). Н апример, «Н езнакомка»,



«Россия», «Ночь, улица, фонарь, ап тека ...» , «Река раскинулась. Течёт, грустит л ен и во ...»  
(из цикла «На поле Куликовом»), «Н а ж елезной дороге», «О доблестях, о подвигах, о 
славе...», «О, весна, без конца и без к р аю ...» , «О, я хочу безумно ж и ть ...»  и другие. П оэма 
«Двенадцать».

B . В. М аяковский. С тихотворения (не менее трёх по выбору). Н апример, «А  вы могли 
бы?», «Нате!», «П ослуш айте!», «Лиличка!», «Ю билейное», «П розаседавш иеся», «П исьмо 
Татьяне Яковлевой» и другие. П оэма «О блако в штанах».

C. А. Есенин. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Н апример, «Гой ты, Русь, 
моя родная...», «П исьмо матери», «С обаке Качалова», «С пит ковыль. Равнина д орогая ...» , 
«Ш аганэ ты  моя, Ш аган э...» , «Не жалею , не зову, не плач у ...» , «Я  последний поэт 
д ер евн и ...», «Русь Советская», «Н изкий дом  с голубыми ставнями...» и другие.

О.Э. М андельш там. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Н апример, 
«Бессонница. Гомер. Тугие паруса...» , «За гремучую  доблесть грядущ их веков ...» , 
«Ленинград», «М ы  живём, под собою  не чуя стр ан ы ...»  и другие.

М .И. Цветаева. С тихотворения (не менее трёх по выбору). Н апример, «М оим стихам, 
написанны м так р а н о ...», «Кто создан из камня, кто создан из гл и н ы ...», «Идёшь, на меня 
похож ий ...» , «М не нравится, что вы больны  не м н ой ...» , «Тоска по родине! Д авн о ...» , 
«К ниги в красном переплёте», «Бабуш ке», «К расною  ки стью ...»  (из цикла «Стихи о 
М оскве») и другие.

А.А. А хматова. С тихотворения (не менее трёх по выбору). Н апример, «П есня 
последней встречи», «С ж ала руки под тём ной вуалью ...» , «С муглый отрок бродил по 
аллеям ...» , «М не голос был. Он звал утеш но ...» , «Не с тем и я, кто бросил землю ...», 
«М ужество», «П риморский сонет», «Родная земля» и другие.

П оэма «Реквием».
Н.А. Островский. Ром ан «Как закалялась сталь» (избранны е главы).
М .А. Ш олохов. Ром ан-эпопея «Тихий Дон» (избранны е главы).
М .А. Булгаков. Ром аны  «Белая гвардия», «М астер и М аргарита» (один ром ан по 

выбору).
А.П. П латонов. Рассказы  и повести (одно произведение по выбору). Н апример, «В 

прекрасном и яростном  мире», «Котлован», «В озвращ ение» и другие.
А.Т. Твардовский. С тихотворения (не менее трёх по выбору). Н апример, «Вся суть в 

одном-единственном завете ...» , «П амяти матери» («В краю, куда их вы везли гуртом ...» ), 
«Я  знаю , никакой моей ви н ы ...» , «Д робится рваный цоколь монумента...» и другие.

П роза о В еликой О течественной войне (по одному произведению  не менее чем двух 
писателей по выбору). Н апример, В.П. А стафьев «П астух и пастуш ка»; Ю .В. Бондарев 
«Горячий снег»; В.В. Бы ков «О белиск», «Сотников», «А льпийская баллада»; Б.Л. В асильев 
«А  зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра бы ла война»; К.Д. В оробьёв 
«У биты  под М осквой», «Это мы. Господи!»; В.Л. К ондратьев «Саш ка»; В.П. Н екрасов «В 
окопах Сталинграда»; Е.И. Н осов «К расное вино победы», «Ш опен, соната номер два»; С.С. 
Смирнов «Брестская крепость» и другие.

A. А. Ф адеев «М олодая гвардия».
B . О. Богомолов «В августе сорок четвёртого».
П оэзия о В еликой О течественной войне. С тихотворения (по одному стихотворению  

не менее чем двух поэтов по выбору). Н апример, Ю .В. Друниной, М .В. И саковского, Ю .Д. 
Л евитанского, С.С. Орлова, Д.С. Самойлова, К.М . Симонова, Б. А. Слуцкого и других.

Д раматургия о В еликой О течественной войне. П ьесы  (одно произведение по 
выбору). Н апример, В.С. Розов «Вечно ж ивые» и другие.

Б.Л. П астернак. С тихотворения (не менее трёх по выбору). Н апример, «Ф евраль. 
Д остать чернил и плакать!..», «О пределение поэзии», «Во всём мне хочется д ойти ...» , 
«С нег идёт», «Лю бить иных -  тяж ёлы й крест...», «Быть знамениты м  некрасиво ...», «Ночь», 
«Гамлет», «Зимняя ночь» и другие.

А.И. Солженицын. П роизведения «О дин день И вана Денисовича», «А рхипелаг



ГУ Л А Г» (фрагм енты  книги по выбору, например, глава «П оэзия под плитой, правда под 
камнем»),

В.М. Ш укш ин. Рассказы  (не менее двух по выбору). Н апример, «Срезал», «Обида», 
«М икроскоп», «М астер», «Крепкий мужик», «Сапожки» и другие.

В.Г. Распутин. Рассказы  и повести (не менее одного произведения по выбору). 
Н апример, «Ж иви и помни», «П рощ ание с М атёрой» и другие.

Н.М . Рубцов. С тихотворения (не менее трёх по выбору). Н апример, «Звезда полей», 
«Тихая моя родина!..», «В горнице моей светл о ...», «Привет, Р о сси я ...», «Русский огонёк», 
«Я  буду скакать по холм ам  задрем авш ей отчизны...» и другие.

И.А. Бродский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Н апример, «На смерть 
Ж укова», «О сенний крик ястреба», «П илигримы», «Стансы» («Н и страны, ни погоста ...» ), 
«Н а столетие А нны  А хматовой», «Рож дественский романс», «Я входил вместо дикого зверя 
в кл етку ...»  и другие.

Проза второй половины XX -  начала XXI века. Рассказы , повести, романы  (по 
одному произведению  не менее чем трёх прозаиков по выбору). Н апример, Ф.А. А брамов 
(«Братья и сёстры» (фрагм енты  из романа), повесть «П елагея» и другие); Ч.Т. А йтматов 
(повести «П егий пёс, бегущ ий краем моря», «Белый пароход» и другие); В.И. Белов 
(рассказы  «На родине», «За трем я волоками», «Бобриш ны й угор» и другие); Г.Н. В ладимов 
(«Верный Руслан»); Ф.А. И скандер (роман в рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты), 
ф илософ ская сказка «К ролики и удавы » и другие); Ю .П. К азаков (рассказы  «Северны й 
дневник», «П оморка», «Во сне ты  горько плакал» и другие); В.О. П елевин (роман «Ж изнь 
насекомых» и другие); Захар П рилепин (рассказ «Белый квадрат» и другие); А.Н. и Б.Н. 
Стругацкие (повесть «П икник на обочине» и другие); Ю .В. Трифонов (повести «Обмен», 
«Д ругая жизнь», «Дом на набереж ной» и другие); В.Т. Ш алам ов («К олы мские рассказы», 
например, «О диночный замер», «И нжектор», «За письмом» и другие) и другие.

Поэзия второй половины XX -  начала XXI века. С тихотворения по одному 
произведению  не менее чем двух поэтов по выбору). Н апример, Б.А. А хмадулиной, А.А. 
В ознесенского, В.С. В ысоцкого, Е.А. Евтуш енко, Н.А. Заболоцкого, Т.Ю . Кибирова, Ю .П. 
Кузнецова, А.С. К уш нера, Л.Н. М арты нова, Б.Ш . Окуджавы, Р.И. Рож дественского, А.А. 
Тарковского, О.Е. Чухонцева и других.

Драматургия второй половины XX -  начала XXI века. П ьесы  (произведение 
одного из драматургов по выбору). Н апример, А.Н. А рбузов «И ркутская история»; А.В. 
В ампилов «С тарш ий сын»; К.В. Д рагунская «Рыжая пьеса» и другие.

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

Н апример, рассказ Ю . Рытхэу «Х ранитель огня»; повесть Ю . Ш есталова «Синий ветер 
каслания» и другие; стихотворения Е. Айги, Р. Еамзатова, М. Джалиля, М. К арим а, Д. 
К угультинова, К. К улиева и других.

Зарубежная литература.
20.4.7. Т Зарубеж ная проза X X  века (не менее одного произведения по выбору). 

Н апример, произведения Р. Брэдбери «451 градус по Ф аренгейту»; А. Камю  
«П осторонний»; Ф. К аф ки «П ревращ ение»; Д. О руэлла «1984»; Э.М . Рем арка «На западном  
фронте без перемен», «Три товарищ а»; Д. С элиндж ера «Над пропастью  во ржи»; Е. У эллса 
«М аш ина времени»; О. Х аксли «О дивны й новый мир»; Э. Х емингуэя «С тарик и море» и 
других.

Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного из поэтов по 
выбору). Н апример, стихотворения Е. А поллинера, Т.С. Э лиота и другие.

Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по выбору). 
Н апример, пьесы  Б. Брехта «М амаш а К ураж  и её дети»; М. М етерлинка «С иняя птица»; О. 
У айльда «И деальный муж»; Т. У ильям са «Трамвай «Ж елание»; Б. Ш оу «П игмалион» и 
других.



Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне
среднего общего образования

Л ичностны е результаты  освоения програм м ы  по литературе на уровне среднего 
общ его образования достигаю тся в единстве учебной и воспитательной деятельности в 
соответствии с традиционны м и российским и социокультурны ми и духовно- 
нравственны ми ценностями, приняты ми в общ естве правилами и нормами поведения и 
способствую т процессам  самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 
внутренней позиции личности, патриотизма, граж данственности, уваж ения к памяти 
защ итников О течества и подвигам Героев О течества, закону и правопорядку, человеку 
труда и старш ему поколению , взаимного уважения, береж ного отнош ения к культурному 
наследию  и традициям  м ногонационального народа Российской Ф едерации, природе и 
окруж аю щ ей среде.

В результате изучения литературы  на уровне среднего общ его образования у 
обучаю щ егося будут сформ ированы  следую щ ие личностны е результаты:

1) гражданского воспигания:
сф ормированность граж данской позиции обучаю щ егося как активного и 

ответственного члена российского общ ества;
осознание своих конституционны х прав и обязанностей, уваж ение закона и 

правопорядка;
принятие традиционны х национальных, общ ечеловеческих гуманистических, 

демократических, семейны х ценностей, в том  числе в сопоставлении с ж изненны ми 
ситуациями, изображ ённы ми в литературны х произведениях;

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискрим инации по социальным, религиозным, расовым, национальны м признакам;

готовность вести совместную  деятельность, в том  числе в рам ках ш кольного 
литературного образования, в интересах граж данского общ ества, участвовать в 
самоуправлении в образовательной организации;

умение взаимодействовать с социальны ми институтами в соответствии с их 
функциями и назначением;

готовность к гуманитарной деятельности;
2) патриотического воспитания:
осознание российской граж данской идентичности в поликультурном и 

многоконф ессиональном  общ естве, проявление интереса к познанию  родного языка, 
истории, культуры  Российской Ф едерации, своего края, народов России в контексте 
изучения произведений русской и зарубеж ной литературы, а такж е литератур народов 
России;

ценностное отнош ение к государственны м символам, историческому и природному 
наследию , памятникам, традициям  народов России, внимание к их воплощ ению  в 
литературе, а такж е достиж ениям  России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, 
отраж ённы м в худож ественны х произведениях;

идейная убеж дённость, готовность к служению  и защ ите О течества, ответственность 
за  его судьбу, в том  числе воспитанны е на примерах из литературы.

3) духовно-нравственного воспитания: 
осознание духовных ценностей российского народа; 
сф ормированность нравственного сознания, этического поведения; 
способность оценивать ситуацию, в том  числе представленную  в литературном

произведении, и принимать осознанны е реш ения, ориентируясь на м орально-нравственны е 
нормы  и ценности, характеризуя поведение и поступки персонаж ей худож ественной 
литературы;

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;



ответственное отнош ение к своим родителям, созданию  семьи на основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов 
России, в том  числе с использованием  литературны х произведений;

4) эстетического воспитания:
эстетическое отнош ение к миру, вклю чая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общ ественны х отнош ений;
способность воспринимать различны е виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощ ущ ать эм оциональное воздействие искусства, в том  числе 
литературы;

убеж дённость в значим ости для личности и общ ества отечественного и мирового 
искусства, этнических культурных традиций и устного народного творчества;

готовность к самовы раж ению  в разны х видах искусства, стремление проявлять 
качества творческой личности, в том  числе при вы полнении творческих работ по 
литературе;

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и
эмоционального благополучия:

сф ормированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 
отнош ения к своему здоровью ;

потребность в ф изическом  соверш енствовании, заьзятиях спортивно
оздоровительной деятельностью ;

активное неприятие вредных привы чек и иных форм причинения вреда физическому 
и психическому здоровью , в том  числе с соответствую щ ей оценкой поведения и поступков 
литературны х героев;

6 )  трудового воспитания:
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолю бие, в том  числе при 

чтении произведений о труде и труж ениках, а такж е на основе знаком ства с 
проф ессиональной деятельностью  героев отдельны х литературны х произведений;

готовность к активной деятельности технологической и социальной 
направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно вы пол1зять 
такую  деятельность в процессе литературного образования;

интерес к различны м  сферам профессиональной деятельности, умение соверш ать 
осознанны й выбор будущ ей проф ессии и реализовы вать собственны е ж изненны е планы, в 
том  числе ориентируясь на поступки литературных героев;

готовность и способность к образованию  и самообразованию , к продуктивной 
читательской деятельности на протяж ении всей жизни;

7) экологического воспитания:
сф ормированность экологической культуры, понимание влияния социально

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 
глобального характера экологических проблем, представленны х в худож ественной 
литературе;

планирование и осущ ествление действий в окруж аю щ ей среде на основе знания 
целей устойчивого развития человечества, с учётом  осмы сления опыта литературны х 
героев;

активное неприятие действий, приносящ их вред окруж аю щ ей среде, в том  числе 
показанны х в литературны х произведениях; умение прогнозировать неблагоприятны е 
экологические последствия предпринимаемы х действий, предотвращ ать их;

расш ирение опыта деятельности экологической направленности, в том  числе 
представленной в произведениях русской, зарубеж ной литературы  и литературы  народов 
России;

8) ценности научного познания:
сф ормированность мировоззрения, соответствую щ его современному уровню



развития науки и общ ественной практики, основанного на диалоге культур, 
способствую щ его осознанию  своего места в поликультурном мире;

соверш енствование язы ковой и читательской культуры как средства взаимодействия 
между лю дьми и познания м ира с использованием  изученных и самостоятельно 
прочитанны х литературны х произведений;

осознание ценности научной деятельности, готовность осущ ествлять проектную  
исследовательскую  деятельность индивидуально и в группе, в том  числе на литературные 
темы.

В процессе достиж ения личностны х результатов освоения обучаю щ имися 
программы  среднего общ его образования, в том  числе литературного образования, у 
обучаю щ ихся соверш енствуется эм оциональны й интеллект, предполагаю щ ий 
сф орм ированность:

самосознания, вклю чаю щ его способность понимать своё эм оциональное состояние, 
видеть направления развития собственной эм оциональной сферы, быть уверенны м  в себе;

саморегулирования, вклю чаю щ его самоконтроль, умение принимать 
ответственность за  своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональны м 
изм енениям  и проявлять гибкость, быть откры ты м новому;

внутренней мотивации, вклю чаю щ ей стремление к достиж ению  цели и успеху, 
оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;

эмпатии, вклю чаю щ ей способность понимать эм оциональное состояние других, 
учиты вать его при осущ ествлении коммуникации, способность к сочувствию  и 
сопереж иванию ;

социальны х навыков, вклю чаю щ их способность вы страивать отнош ения с другими 
лю дьми, заботиться, проявлять интерес и разреш ать конфликты, учиты вая собственный 
читательский опыт.

В результате изучения литературы 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 ф ормулировать и актуализировать проблему, залож енную  в 
худож ественном  произведении, рассматривать её всесторонне;

устанавливать сущ ественны й признак или основания для сравнения литературных 
героев, худож ественны х произведений и их фрагментов, классификации и обобщ ения 
литературны х фактов;

определять цели деятельности, задавать параметры  и критерии их достижения; 
выявлять закономерности и противоречия в рассм атриваем ы х явлениях, в том  числе 

при изучении литературны х произведений, направлений, фактов историко-литературного 
процесса;

разрабаты вать план реш ения проблемы  с учётом анализа имею щ ихся материальны х 
и нематериальны х 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 вы полнении проектов по литературе;

развивать креативное мыш ление при реш ении ж изненны х проблем  с 
использованием  собственного читательского опыта.

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

владеть навы ками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 
литературного материала, навыками разреш ения проблем с использованием



худож ественны х произведений; способностью  и готовностью  к самостоятельному поиску 
методов реш ения практических задач, применению  различны х методов познания;

осущ ествлять различны е виды деятельности для получения нового знания по 
литературе, его интерпретации, преобразованию  и применению  в различны х учебных 
ситуациях, в том  числе при создании учебны х и социальны х проектов;

ф ормирование научного типа мыш ления, владение научной терминологией, 
клю чевы ми П01МТИЯМИ и методам и современного литературоведения;

ставить и ф ормулировать собственны е задачи в образовательной деятельности и 
ж изненны х ситуациях с учётом  собственного читательского опыта;

выявлять причинно-следственны е связи и актуализировать задачу при изучении 
литературны х явлений и процессов, вы двигать гипотезу её реш ения, находить аргументы 
для доказательства своих утверждений, задавать параметры  и критерии реш ения;

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

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённы й опыт, в том  числе 
читательский;

осущ ествлять целенаправленны й поиск переноса средств и способов действия в 
профессиональную  среду;

уметь переносить знания, в том  числе полученные в результате чтения и изучения 
литературны х произведений, в познавательную  и практическую  области 
ж изнедеятельности;

уметь интегрировать знания из разны х предметны х областей;
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальны е подходы  и реш ения; ставить 

проблем ы  и задачи, допускаю щ ие альтернативные реш ения.
У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий:
владеть навы ками получения литературной и другой информации из источников 

разны х типов, самостоятельно осущ ествлять поиск, анализ, систематизацию  и 
интерпретацию  информации различны х видов и форм представления при изучении той или 
иной тем ы  по литературе;

создавать тексты  в различны х форматах и ж анрах (сочинение, эссе, доклад, реферат, 
аннотация и другие) с учётом  назначения информации и целевой аудитории, выбирая 
оптимальную  форму представления и визуализации;

оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, её 
соответствие правовым и м орально-этическим  нормам;

использовать средства информационны х и коммуникационны х технологий в 
реш ении когнитивных, коммуникативны х и организационны х задач с соблю дением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереж ения, правовых и 
этических норм, норм инф ормационной безопасности;

владеть навы ками распознавания и защ иты  литературной и другой информации, 
информационной безопасности личности.

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

осущ ествлять коммуникации во всех сферах жизни, в том  числе на уроке литературы  
и во внеурочной деятельности по предмету;

распознавать невербальны е средства общ ения, понимать значение социальных 
знаков, распознавать предпосы лки конфликтны х ситуаций и смягчать конфликты, опираясь 
на примеры  из литературны х произведений;

владеть различны м и способами общ ения и взаимодействия в парной и групповой 
работе на уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать 
конфликтны е ситуации;

развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою



точку зрения с использованием  язы ковы х средств.
У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий:
самостоятельно осущ ествлять познавательную  деятельность, вы являть проблемы, 

ставить и формулировать собственны е задачи в образовательной деятельности, вклю чая 
изучение литературны х произведений, и ж изненны х ситуациях;

самостоятельно составлять план реш ения проблем ы  при изучении литературы  с 
учётом  имею щ ихся ресурсов, читательского опыта, собственны х возмож ностей и 
предпочтений;

давать оценку новым ситуациям, в том  числе изображ ённы м в худож ественной 
литературе;

расш ирять рамки учебного предмета на основе личны х предпочтений с 
использованием  читательского опыта;

делать осознанны й выбор, аргументировать его, брать ответственность за  реш ение;
оценивать приобретённы й опыт с учётом  литературны х знаний;
способствовать формированию  и проявлению  ш ирокой эрудиции в разны х областях 

знаний, в том  числе в вопросах литературы, постоянно повы ш ать свой образовательны й 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 навы ками познавательной реф лексии как осознания соверш аемых действий 
и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии;

для оценки ситуации, выбора верного реш ения, опираясь на примеры из 
худож ественны х произведений;

оценивать риски и своевременно принимать реш ения по их снижению ;
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том 

числе в процессе чтения худож ественной литературы  и обсуж дения литературны х героев и 
проблем, поставленны х в худож ественны х произведениях;

признавать своё право и право других на ош ибку в дискуссиях на литературны е
темы;

развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания 
по литературе.

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:
понимать и использовать преимущ ества командной и индивидуальной работы  на 

уроке и во внеурочной деятельности по литературе;
выбирать тем атику и методы  совместны х действий с учётом  общ их интересов и 

возмож ностей каж дого члена коллектива;
принимать цели совместной деятельности, организовы вать и координировать 

действия по её достиж ению : составлять план действий, распределять роли с учётом  мнений 
участников, обсуж дать результаты  совм естной работы  на уроках литературы  и во 
внеурочной деятельности по предмету;

оценивать качество своего вклада и каж дого участника команды  в общ ий результат 
по разработанны м критериям;

предлагать новые проекты, в том  числе литературные, оценивать идеи с позиции 
новизны, оригинальности, практической значимости;

осущ ествлять позитивное стратегическое поведение в различны х ситуациях, 
проявлять творчество и воображение, быть инициативным.

Предметные результаты освоения программы  по литературе на уровне среднего



общ его образования обеспечиваю т:
1) осознание причастности к отечественны м традициям  и исторической 

преем ственности поколений; вклю чение в культурно-язы ковое пространство русской и 
мировой культуры, сформ ированность ценностного отнош ения к литературе как 
неотъем лем ой части культуры;

2) осознание взаимосвязи между язы ковы м, литературным, интеллектуальным, 
духовно-нравственны м  развитием  личности;

3) сформ ированность устойчивого интереса к чтению  как средству познания 
отечественной и других культур; приобщ ение к отечественному литературному наследию  
и через него -  к традиционны м  ценностям  и сокровищ ам мировой культуры;

4) знание содержания, понимание клю чевых проблем  и осознание историко
культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, 
зарубеж ной классической и современной литературы, в том  числе литературы  народов 
России: пьеса А.Н. О стровского «Гроза»; роман И.А. Гончарова «О бломов»; роман И.С. 
Тургенева «О тцы и дети»; стихотворения Ф.И. Тю тчева, А. А. Ф ета, стихотворения и поэма 
«Кому на Руси ж ить хорош о» Н.А. Н екрасова; роман М .Е. Салты кова-Щ едрина «И стория 
одного города» (избранны е главы); роман Ф.М. Д остоевского «П реступление и наказание»; 
роман Л.Н. Толстого «Война и мир»; одно произведение Н.С. Лескова; рассказы  и пьеса 
«В иш нёвы й сад» А.П. Чехова; рассказы  и пьеса «На дне» М. Горького; рассказы  Н.А. 
Бунина и А.Н. К уприна; стихотворения и поэма «Двенадцать» А. А. Блока; стихотворения и 
поэма «О блако в ш танах» В.В. М аяковского; стихотворения С.А. Есенина, О.Э. 
М андельш тама, М. И. Ц ветаевой; стихотворения и поэма «Реквием» А. А. А хматовой; 
роман Н.А. О стровского «Как закалялась сталь» (избранны е главы); роман М .А. Ш олохова 
«Тихий Дон» (избранны е главы); роман М. А. Булгакова «М астер и М аргарита» (или «Белая 
гвардия»); роман А.А. Ф адеева «М олодая гвардия»; роман В.О. Богом олова «В августе 
сорок четвёртого», одно произведение А.П. П латонова; стихотворения А.Т. Твардовского, 
Б.Л. П астернака, повесть А.П. С олж еницы на «О дин день И вана Денисовича»; 
произведения литературы второй половины XX -  XXI века: не менее двух прозаиков 
по выбору (в том  числе Ф.А. А брамова, В.П. А стафьева, А.Г. Битова, Ю .В. Бондарева, Б.Л. 
Васильева, К.Д. В оробьёва, Ф.А. И скандера,В .Л . Кондратьева, В.Г. Распутина, В.М . 
Ш укш ина и других); не менее двух поэтов по выбору (в том  числе И.А. Бродского, А.А. 
В ознесенского, В.С. В ысоцкого, Е.А. Евтуш енко, Н .А. Заболоцкого, А.С. Куш нера, Б.Ш . 
О куджавы, Р.И. Рож дественского, Н.М . Рубцова и другие); пьеса одного из драматургов по 
вы бору (в том  числе А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова, В.С. Розова и других); не менее двух 
произведений зарубеж ной литературы  (в том  числе ром аны  и повести Ч. Диккенса, Г. 
Ф лобера, Д. Оруэлла, Э. М. Ремарка, Э. Х емингуэя, Д. Сэлинджера, Р. Брэдбери; 
стихотворения А. Рембо, Ш . Бодлера; пьесы Г. И бсена, Б. Ш оу и другие); не менее одного 
произведения из литератур народов России (в том  числе произведения Е. Айги, Р. 
Еамзатова, М. Джалиля, М. Карима,Д . К угультинова, К. Кулиева, Ю . Рытхэу, Е. Тукая, К. 
Х етагурова, Ю . Ш есталова и других);

5) сформ ированность умений определять и учиты вать историко-культурны й 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа худож ественны х 
произведений, выявлять их связь с современностью ;

6) способность выявлять в произведениях худож ественной литературы  образы, 
темы, идеи, проблем ы  и вы раж ать своё отнош ение к ним в развёрнуты х аргументированны х 
устны х и письменны х высказываниях, участвовать в дискуссии на литературны е темы;

7) осознание худож ественной картины  жизни, созданной автором  в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания;

8) сформ ированность умений вы разительно (с учётом  индивидуальны х 
особенностей обучаю щ ихся) читать, в том  числе наизусть, не менее 10 произведений и 
(или) ф рагментов в каж дом классе;



9) владение умениями анализа и интерпретации худож ественны х произведений в 
единстве формы и содерж ания (с учётом  неоднозначности залож енны х в нём смыслов и 
наличия в нём подтекста) с использованием  теоретико-литературны х терм инов и по1м тий  
(в дополнение к изученным на уровне основного общ его образования): конкретно
историческое, общ ечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и 
новаторство; авторский зам ы сел и его воплощ ение; худож ественное время и пространство; 
миф и литература; историзм, народность; историко-литературны й процесс; литературные 
направления и течения: романтизм, реализм, м одернизм  (символизм, акмеизм, футуризм), 
постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тем атика и 
проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры  речи; внутрен1м я  речь; 
стиль, стилизация; аллю зия, подтекст; символ; систем ы  стихослож ения (тоническая, 
силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы » и «вечны е образы» 
в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальны х литератур; худож ественны й 
перевод; литературная критика;

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубеж ной литературы  и 
сравнивать их с худож ественны ми интерпретациями в других видах искусств (графика, 
живопись, театр, кино, музы ка и другие);

11) сформ ированность представлений о литературном произведении как явлении 
словесного искусства, о язы ке худож ественной литературы  в его эстетической функции, об 
изобразительно-вы разительны х возм ож ностях русского язы ка в худож ественной 
литературе и умение применять их в речевой практике;

12) владение современны ми читательским и практиками, культурой восприятия и 
понимания литературны х текстов, умениями самостоятельного истолкования 
прочитанного в устной и письменной форме, инф ормационной переработки текстов в виде 
аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а такж е написания отзывов и 
сочинений различны х ж анров (объём  сочинения -  не менее 250 слов); владение умением 
редактировать и соверш енствовать собственны е письменные вы сказы вания с учётом  норм 
русского литературного языка;

13) умение работать с разны ми инф орм ационны ми источниками, в том  числе в 
медиапространстве, использовать ресурсы  традиционны х библиотек и электронны х 
библиотечны х систем.

Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 10
классаобеспечиваю т:

1) осознание причастности к отечественны м традициям  и исторической 
преем ственности поколений на основе установления связей литературы  с фактами 
социальной жизни, идеологическим и течениям и и особенностями культурного развития 
страны  в конкретную  историческую  эпоху (вторая половина X IX  века);

2) понимание взаимосвязей между язы ковы м, литературным, интеллектуальным, 
духовно-нравственны м  развитием  личности в контексте осм ы сления произведений 
литературной классики и собственного интеллектуально-нравственного роста;

3) сформ ированность устойчивого интереса к чтению  как средству познания 
отечественной и других культур, уваж ительного отнош ения к ним; осознанное умение 
внимательно читать, понимать и сам остоятельно интерпретировать худож ественны й текст;

4) знание содержания, понимание клю чевых проблем  и осознание историко
культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской и 
зарубеж ной классической литературы, а такж е литератур народов России (вторая половина 
X IX  века);

5) сформ ированность умений определять и учиты вать историко-культурны й 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа худож ественны х текстов, 
вы являть связь литературны х произведений второй половины  X IX  века со временем 
написания, с современностью  и традицией; умение раскры вать конкретно-историческое и 
общ ечеловеческое содерж ание литературных произведений;



6) способность выявлять в произведениях худож ественной литературы  X IX  века 
образы, темы, идеи, проблемы  и выраж ать своё отнош ение к ним в развёрнуты х 
аргументированны х устны х и письменны х высказываниях; участвовать в дискуссии на 
литературны е темы; иметь устойчивы е навыки устной и письменной речи в процессе 
чтения и обсуж дения лучш их образцов отечественной и зарубеж ной литературы;

7) осмы сление худож ественной картины  жизни, созданной автором  в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания; умение эм оционально откликаться на прочитанное, выраж ать личное 
отнош ение к нему, передавать читательские впечатления;

8) сформ ированность умений вы разительно (с учётом  индивидуальны х 
особенностей обучаю щ ихся) читать, в том  числе наизусть не менее 10 произведений и (или) 
фрагментов;

9) овладение ум ениям и анализа и интерпретации худож ественны х произведений в 
единстве формы и содерж ания (с учётом  неоднозначности залож енны х в нём смыслов и 
наличия в нём подтекста) с использованием  теоретико-литературны х терм инов и по1м тий  
(в дополнение к изученным на уровне основного общ его образования): конкретно
историческое, общ ечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и 
новаторство; авторский зам ы сел и его воплощ ение; худож ественное время и пространство; 
миф и литература; историзм, народность; историко-литературны й процесс; литературные 
направления и течения: романтизм, реализм; литературны е жанры; трагическое и 
комическое; психологизм; тем атика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды 
тропов и фигуры  речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллю зия, подтекст; символ; 
систем ы  стихослож ения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая); «вечные темы» 
и «вечные образы» в литературе; взаим освязь и взаимовлияние национальны х литератур; 
худож ественны й перевод; литературная критика;

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубеж ной литературы  и 
сравнивать их с худож ественны м и интерпретациям и в других видах искусств (например, 
графика, живопись, театр, кино, музыка);

11) сформ ированность представлений о литературном произведении как явлении 
словесного искусства, о язы ке худож ественной литературы  в его эстетической функции и 
об изобразительно-вы разительны х возмож ностях русского язы ка в произведениях 
худож ественной литературы  и умение применять их в речевой практике; владение умением 
анализировать единицы различны х язы ковы х уровней и вы являть их роль в произведении;

12) овладение современны ми читательскими практиками, культурой восприятия и 
понимания литературны х текстов, умениями самостоятельного истолкования 
прочитанного в устной и письменной формах, инф ормационной переработки текстов в виде 
аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а такж е сочинений 
различны х ж анров (не менее 250 слов); владение умением  редактировать и 
соверш енствовать собственны е письменные вы сказы вания с учётом норм  русского 
литературного языка;

13) умение работать с разны ми инф орм ационны ми источниками, в том  числе в 
медиапространстве, использовать ресурсы  традиционны х библиотек и электронны х 
библиотечны х систем.

Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 11
классаобеспечиваю т:

1) осознание чувства причастности к отечественны м традициям  и осознание 
исторической преемственности поколений; вклю чение в культурно-язы ковое пространство 
русской и мировой культуры  через умение соотносить худож ественную  литературу конца 
X IX  -  начала X X I века с фактами общ ественной ж изни и культуры; раскры вать роль 
литературы  в духовном  и культурном развитии общ ества; воспитание ценностного 
отнош ения к литературе как неотъемлемой части культуры;

2) осознание взаимосвязи между язы ковы м, литературным, интеллектуальны м.



духовно-нравственны м  развитием  личности в контексте осмы сления произведении 
русской, зарубеж ной литературы  и литератур народов России и собственного 
интеллектуально-нравственного роста;

3) приобщ ение к российскому литературному наследию  и через него -  к 
традиционны м  ценностям  и сокровищ ам отечественной и мировой культуры; понимание 
роли и м еста русской литературы  в мировом культурном процессе;

4) знание содерж ания и понимание клю чевых проблем  произведений русской, 
зарубеж ной литературы, литератур народов России (конец X IX  -  начало X X I века) и 
современной литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 
ф ормирование национальной и мировой литературы;

5) сформ ированность умений определять и учиты вать историко-культурны й 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа худож ественны х текстов, 
вы являть связь литературны х произведений конца X IX -X X I века со временем  написания, с 
современностью  и традицией; выявлять «сквозные темы » и клю чевые проблемы  русской 
литературы;

6) способность выявлять в произведениях худож ественной литературы  образы, 
темы, идеи, проблем ы  и вы раж ать своё отнош ение к ним в развёрнуты х аргументированны х 
устны х и письменны х высказываниях; участие в дискуссии на литературны е темы; 
свободное владение устной и письменной речью  в процессе чтения и обсуж дения лучш их 
образцов отечественной и зарубеж ной литературы;

7) самостоятельное осмы сление худож ественной картины  жизни, созданной автором 
в литературном произведении, в единстве эм оционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания;

8) сформ ированность умений вы разительно (с учётом  индивидуальны х 
особенностей обучаю щ ихся) читать, в том  числе наизусть не менее 10 произведений и (или) 
фрагментов;

9) овладение умениям и самостоятельного анализа и интерпретации худож ественны х 
произведений в единстве формы и содерж ания (с учётом  неоднозначности залож енны х в 
нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием  теоретико-литературны х 
терминов и П01МТИЙ (в дополнение к изученны м на уровне основного общ его образования): 
конкретно-историческое, общ ечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 
традиция и новаторство; авторский зам ы сел и его воплощ ение; худож ественное время и 
пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературны й процесс; 
литературны е направления и течения: романтизм, реализм, модернизм  (символизм, 
акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературны е жанры; трагическое и комическое; 
психологизм; тем атика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры 
речи; внутрен1м я  речь; стиль, стилизация; аллю зия, подтекст; символ; системы 
стихослож ения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; 
«вечны е темы » и «вечные образы» в литературе; взаим освязь и взаимовлияние 
национальны х литератур; худож ественны й перевод; литературная критика;

10) умение сам остоятельно сопоставлять произведения русской и зарубеж ной 
литературы  и сравнивать их с худож ественны м и интерпретациями в других видах искусств 
(графика, живопись, театр, кино, музы ка и другие);

11) сформ ированность представлений о литературном произведении как явлении 
словесного искусства, о язы ке худож ественной литературы  в его эстетической функции и 
об изобразительно-вы разительны х возмож ностях русского язы ка в произведениях 
худож ественной литературы  и умение применять их в речевой практике;

12) овладение современны ми читательскими практиками, культурой восприятия и 
понимания литературны х текстов, умениями самостоятельного истолкования 
прочитанного в устной и письменной формах, инф ормационной переработки текстов в виде 
аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а такж е сочинений 
различны х ж анров (не менее 250 слов); владение умением  редактировать и



соверш енствовать собственны е письменные вы сказы вания с учётом  норм  русского 
литературного языка;

13) умение самостоятельно работать с разны ми инф ормационны ми источниками, в 
том  числе в м едиапространстве, оптимально использовать ресурсы  традиционны х 
библиотек и электронны х библиотечны х систем.

Тематическое планирование учебного предмета «Литература»
(базовый уровень)

*Тематическое планирование прописано в соответствии с федеральной раюочей 
программой учебного предмета «Литература» (базовый уровень).

С труктура тем атического планирования рабочих программ на уровне среднего 
общ его образования составлена с учётом  рабочей программы  воспитания в соответствие 
требованиям  обновлённого Ф ГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и вклю чает в себя 
следую щ ие структурны е компоненты:

10 класс:

п/п
Наименованиетемы

(с учётом рабочей программы воспитания)
Количество часов, 

отводимых на 
освоение каждой 

темы

Обобщающее повторение.
Основные этапы литературного процесса от древнерусской литературы 
до литературы первой половины XIX века: обобщающее повторение 
(«Слово о полку Игореве»; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. 
Державина; комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль»; стихотворения и 
баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума»; 
произведенияА.С. Пушкина
(стихотворения, романы «Евгений Онегин» и «Капитанская дочка»); 
произведения М.Ю. Лермонтова (стихотворения, роман 
«Герой нашего времени»); произведения Н.В. Гоголя (комедия 
«Ревизор», поэма «Мертвые души»)__________________________________
Раздел 1. Литература второй половины XIX века (всего по ФРП = 64 
часа по разделу)
А.Н. Островский. Драма «Гроза»
И.А. Гончаров. Роман «Обломов»
И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети»
Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее трёх по выбору)
Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Поэма «Кому 
на Руси жить хорошо»
А.А. Фет. Стихотворения (не менее трёх по выбору)
М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника «История одного города» (не 
менее двух глав по выбору)
Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание»
Л.Н. Толстой. Романэпопея «Война и мир»
Н.С. Лесков. Рассказы и повести (не менее одного произведения по 
выбору)
А.П. Чехов. Рассказы (не менее трёх по выбору). Комедия «Вишнёвый 
сад»
Раздел 2. Литература народов России
Стихотворения (не менее одного по выбору). Например, Г. Тукая, К. 
Хетагурова и др.____________________________________________________
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Зарубежная проза второй половины XIX века (не менееодного 
произведения по выбору)
Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух 
стихотворений одного из поэтов по выбору)
Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного 
произведения по выбору). Например, пьеса Г.Ибсена «Кукольный дом» 
и др.________________________________________________________________
Общее количество часов по программе = 102 часа
*Количество учебных часов на тему может варьироваться на 
усмотрение учителя, неизменным остаётся общее количество часов на 
весь год. Пять резервных
уроков предназначены для самостоятельного распределения учителем 
количества часов на дополнительное включение в тематическое 
планирование авторов
или произведений, а также на рекомендации по индивидуальному 
планированию самостоятельного чтения, тематический контроль, 
консультирование
по разработке учебных проектов и подготовке к ЕГЭ по литературе

класс;

п/п
Наименованиетемы

(с учётом рабочей программы воспитания)
Количество часов, 

отводимых на 
освоение каждой 

темы
I. Раздел 1. Литература конца XIX -  начала XX века

А.И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по выбору)
Л.Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору)
VI. Горький. Рассказы (один по выбору). Пьеса «На дне»
Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений 
одного поэта по выбору)

i  ' § 
§ i  12 ^  ^ S ^ ^ Й ^ ^ у « й а., S S ^ а « к й ^
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Раздел 2. Литература XX века
И.А. Бунин. Рассказы (два по выбору)

A. А. Блок. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Поэма 
«Двенадцать»
B. В. Маяковский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Поэма 
«Облако в штанах»
C. А. Есенин. Стихотворения (не менее трёх по выбору)
О.Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трёх по выбору)
М.И. Цветаева. Стихотворения (не менее трёх по выбору)
А.А. Ахматова. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Поэма 
«Реквием»
Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» (избранные главы) 
М.А. Шолохов. Романэпопея «Тихий Дон» (избранные главы)
А.П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору) 
А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трёх по выбору)

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не 
менее чем трёх писателей по выбору)
A. А. Фадеев. Роман «Молодая гвардия»
B. О. Богомолов. Роман «В августе сорок четвертого»
Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному 
стихотворению не менее чем двух поэтов по выбору)
Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы 
(однопроизведение по выбору)
Б.Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трёх по выбору)
A. П. Солженицын. Произведения «Один день Ивана Денисовича», 
«Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты книги по выбору)
B. М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору)
В.Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по 
выбору)
Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее трёх по выбору)
И.А. Бродский. Стихотворения (не менее трёх по выбору)______________
Раздел 3. Проза второй половины XX -  начала XXI века
Проза второй половины XX -  начала XXI века. Рассказы, повести, 
романы (по одному произведению не менеечем двух прозаиков 
по выбору)._________________________________________________________
Раздел 4. Поэзия второй половины XX -  начала XXI века
Поэзия второй половины XX -  начала XXI века. Стихотворения(по 
одному произведению не менее чем двух поэтов по выбору)
Раздел 5. Драматургия второй половины XX -  начала XXI века
Драматургия второй половины XX -  начала XXI века. Пьесы 
(произведение одного из драматургов по выбору)______________________
Раздел 6. Литература народов России
Рассказы, повести, стихотворения (не менее одного произведения по 
выбору)_____________________________________________________________
Раздел 7. Зарубежная литература
Зарубежная проза XX века (одно произведение по выбору)
Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного из 
поэтов по выбору)
Зарубежная драматургия XX века (одно произведение по выбору)

Общее количество часов по программе = 102 часа
*Количество учебных часов на тему может варьироваться на 
усмотрение учителя, неизменным остаётся общее количество часов на 
весь год. Пять резервных
уроков предназначены для самостоятельного распределения учителем 
количества часов на дополнительное включение в тематическое 
планирование авторов_______________________________________________
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или произведений, а также на рекомендации по индивидуальному 
планированию самостоятельного чтения, тематический контроль, 
консультирование
по разработке учебных проектов и подготовке к ЕГЭ по литературе

2.2.3. Рабочая программа по учебному предмету «Литература» 
(углублённый уровень)

Рабочая программа по учебному предмету «Л итература» (углублённы й уровень) 
(предметная область «Русский язы к и литература») (вклю чает пояснительную  записку, 
содерж ание обучения, планируемы е результаты  освоения програм м ы  по литературе и и 
дополнена общ им тем атическим  планированием  в целях приведения структуры рабочей 
программы  в соответствие с требованием  Ф ГОС ООО.

Рабочая программа составлена на основе ф едеральной рабочей программы по 
литературе углубленного уровня.

Пояснительная записка

П рограм м а по литературе для обучения на уровне среднего общ его образования 
составлена на основе требований к планируемы м результатам  обучения в соответствии с
Ф ГОС соо.

П рограм м а по литературе разработана для последую щ ей профессиональной 
деятельности как в рамках предметной области «Русский язы к и литература», так и в 
смеж ны х с ней областях.

П рограм м а по литературе позволит учителю  реализовать в процессе преподавания 
литературы  на углублённом уровне современны е подходы  к формированию  личностных, 
метапредметны х и предметны х результатов обучения, определить обязательную  
(инвариантную ) часть содерж ания учебного курса по литературе, определить и 
структурировать планируемы е результаты  обучения и содерж ание учебного предмета 
«Л итература» по годам  обучения в соответствии с Ф ГОС СОО.

П рограм м а по литературе позволит учителю  разработать календарно-тем атическое 
планирование, распределить обязательное предметное содерж ание на два года обучения в 
соответствии с особенностями изучения литературы, с учётом  основны х видов учебной 
деятельности для освоения учебного материала обучаю щ имися на уровне среднего общ его 
образования.

И зучение литературы  способствует формированию  духовного облика и 
нравственны х ориентиров молодого поколения, так  как заним ает ведущ ее место в 
эм оциональном, интеллектуальном и эстетическом  развитии обучаю щ ихся, приобщ ению  
их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общ ечеловеческим.

О снову содерж ания литературного образования на углублённом уровне на уровне 
среднего общ его образования составляю т чтение и изучение вы даю щ ихся произведений 
отечественной и зарубеж ной литературы  второй половины  X IX  -  начала X X I века, 
расш ирение литературного контента, углубление восприятия и анализ худож ественны х 
произведений в историко-литературном и историко-культурном контекстах, интерпретация 
произведений в соответствии с возрастны ми особенностями обучаю щ ихся, их 
литературны м развитием, ж изненны м  и читательским  опытом.

Л итературное образование на углублённом  уровне на уровне среднего общ его 
образования преемственно по отнош ению  к курсу литературы  на уровне основного общ его 
образования и сопрягается с курсом литературы, изучаем ы м  на базовом  уровне. В процессе 
изучения литературы  на уровне среднего общ его образования происходит углубление и 
расш ирение меж предметны х связей с курсом русского языка, истории и предметов 
худож ественного цикла, с разны ми разделами ф илологической науки и видами искусств на 
основе использования как аппарата литературоведения, так и литературной критики, что



способствует ф ормированию  худож ественного вкуса и эстетического отнош ения к 
окруж аю щ ему миру, развитию  умений квалиф ицированного читателя, способного к 
глубокому восприятию , пониманию  и интерпретации произведений худож ественной 
литературы.

В программе по литературе учтены  этапы  российского историко-литературного 
процесса второй половины X IX  -  начала X XI века, представлены  разделы, вклю чаю щ ие 
произведения литератур народов России и зарубеж ной литературы.

О сновные виды деятельности обучаю щ ихся указаны  при изучении каж дой 
монограф ической или обзорной тем ы  и направлены  на достиж ение планируемы х 
результатов обучения.

О тличие углублённого уровня литературного образования от базового обусловлено 
планируемы ми предметны ми результатами, которые реализую тся в отнош ении наиболее 
м отивированны х и способны х обучаю щ ихся в соответствии с учебны м планом 
образовательной организации, обеспечиваю щ ей профильное обучение. Л итературное 
образование на углублённом уровне на уровне среднего общ его образования предполагает 
более активное использование сам остоятельной исследовательской деятельности 
обучаю щ ихся, являю щ ейся способом введения обучаю щ ихся в ту или иную 
профессиональную  практику, связанную  с профильны м гуманитарны м образованием.

Ц ели изучения литературы  на уровне среднего общ его образования состоят в 
сформ ированности чувства причастности к отечественны м культурным традициям, 
леж ащ им в основе исторической преем ственности поколений, и уваж ительного отнош ения 
к другим  культурам, в развитии ценностно-см ы словой сф еры  личности на основе высоких 
этических идеалов, осознании ценностного отнош ения к литературе как неотъемлемой 
части культуры и взаим освязей между языковым, литературным, интеллектуальным, 
духовно-нравственны м  развитием  личности. Реализация этих целей связана с развитием  
читательских качеств и устойчивого интереса к чтению  как средству приобщ ения к 
российскому литературному наследию  и сокровищ ам отечественной и зарубеж ной 
культуры и базируется на знании содерж ания произведений, осмы слении поставленны х в 
литературе проблем, ф ормировании у обучаю щ ихся литературного вкуса, развитии 
филологической культуры, ведущ ей к овладению  ком плексны м филологическим анализом 
худож ественного текста, осмыслению  ф ункциональной роли теоретико-литературны х 
понятий, пониманию  ком м уникативно-эстетических возмож ностей язы ка литературны х 
произведений, а такж е позволяет соверш енствовать устную  и письменную  речь 
обучаю щ ихся на примере лучш их литературны х образцов, создавать собственные 
письменные творческие работы  и устны е доклады  о прочитанны х книгах, осущ ествлять 
целенаправленную  подготовку к будущ ей профессиональной деятельности, связанной с 
гуманитарной сферой. Д остиж ение указанны х целей возмож но при комплексном реш ении 
учебны х и воспитательны х задач, стоящ их перед средним общ им образованием  и 
сформулированны х в Ф ГОС СОО.

Задачи, связанные с ф ормированием  чувства причастности к отечественным 
традициям  и осознанием  исторической преемственности поколений, вклю чением  в 
язы ковое пространство русской культуры, воспитанием  ценностного отнош ения к 
литературе как неотъем лем ой части культуры, состоят в систем атическом  приобщ ении 
обучаю щ ихся к наследию  отечественной и зарубеж ной классики и лучш им образцам 
современной литературы, воспитании уваж ения к отечественной классической литературе 
как социокультурному и эстетическому феномену, освоении в ходе её изучения духовного 
опыта человечества, этико-нравственны х, ф илософ ско-мировоззренческих, социально
бытовых, культурны х традиций и ценностей, воспитании личности, способной к 
созидательной гуманитарной деятельности в современном  мире и осознанию  культурной 
самоидентиф икации на основе изучения литературны х произведений.

Задачи, связанны е с ф ормированием  устойчивого интереса к чтению  как средству 
познания отечественной и других культур, уваж ительного отнош ения к ним, приобщ ением



к российскому литературному наследию  и через него -  к традиционны м  ценностям  и 
сокровищ ам отечественной и мировой культуры, ориентированы  на воспитание и развитие 
постоянной потребности обучаю щ ихся в чтении худож ественны х произведений в течение 
всей жизни; знание содерж ания и осмысление клю чевых проблем  произведений русской, 
мировой классической и современной литературы, в том  числе литератур народов России, 
сознательное вклю чение чтения в собственную  досуговую  деятельность и умение 
планировать и корректировать свою программу чтения, участвовать во внеурочных 
мероприятиях, содействую щ их повыш ению  интереса к литературе, чтению , образованию , 
книж ной культуре, и вовлекать к этот процесс своих сверстников.

Задачи, связанные с воспитанием  читательских качеств и овладением  современны ми 
читательским и практиками, культурой восприятия и понимания литературны х текстов, 
самостоятельного истолкования прочитанного, направлены  на развитие умений 
комплексного ф илологического анализа худож ественного текста и осмы сление 
ф ункциональной роли теоретико-литературны х по1м тий, в том  числе анализа и 
интерпретации литературного произведения как худож ественного целого с учётом 
историко-литературной обусловленности, культурного контекста и связей с 
современностью  на основе понимания и осм ы сленного использования в процессе анализа 
и интерпретации произведений худож ественной литературы  терм инологического аппарата 
современного литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, 
киноведения.

К ром е того, эти  задачи связаны с развитием  понятия об историко-литературном 
процессе и его основны х закономерностях, о множ ественности литературно
худож ественны х стилей разны х эпох, литературны х направлениях, течениях, школах, об 
индивидуальном авторском  стиле, вы явлением  взаимообусловленности элем ентов формы 
и содерж ания литературного произведения, а такж е образов, тем, идей, проблем, 
способствую щ их осмыслению  худож ественной картины  жизни, созданной автором в 
литературном произведении, и авторской позиции, развитием  представления о специф ике 
литературы  как вида искусства, культуры читательского восприятия, качеств 
квалиф ицированного читателя, обладаю щ его образны м и аналитическим мыш лением, 
эстетическим  вкусом, интеллектуальны ми и творческим и способностями, эмоциональной 
отзывчивостью , а такж е ум ением  сопоставлять произведения русской и зарубеж ной 
литературы  и сравнивать их с научными, критическими и худож ественны м и 
интерпретациями в других видах искусств, развитием  представлений об основных 
направлениях литературной критики, о современны х проф ессиональны х подходах к 
анализу худож ественного текста в литературоведении, развитием  способности 
осущ ествлять поиск, отбор, анализ, структурирование и предъявление информации с 
использованием  различны х ресурсов, вклю чая работу с книгой в традиционны х и 
электронны х библиотечны х системах и медиапространстве, владением  основами учебной 
проектно-исследовательской деятельности историко- и теоретико-литературного 
характера, в том  числе создания медиапроектов, различны м и приёмами цитирования и 
творческой переработки текстов.

Задачи, связанны е с осознанием  обучаю щ имися ком м уникативно-эстетических 
возмож ностей языка, нацелены  на развитие представлений о литературном произведении 
как явлении словесного искусства и об изобразительно-вы разительны х возмож ностях 
русского язы ка в литературны х текстах, на свободное владение разны ми способами 
информационной переработки текстов, на умение анализировать, аргументированно 
оценивать и редактировать собственны е и чужие высказывания, использовать в своей 
исследовательской и проектной деятельности ресурсы  современного литературного 
процесса и научной ж изни ф илологического сообщ ества, в том  числе в И нтернете.

У глублённое изучение литературы  осущ ествляется в соответствии с учебны м 
планом профиля обучения с ориентацией на будущ ую  сф еру проф ессиональной 
деятельности обучаю щ ихся. В учебном  плане предмет «Литература» на углублённом



уровне на уровне среднего общ его образования преемственен по отнош ению  к предмету 
«Л итература» на уровне основного общ его образования и основан на базовом курсе 
литературы.

О бщ ее число часов, для изучения русского языка, определяется учебны м планом 
О О П  СОО и м ож ет корректироваться на начало учебного года по реш ению  педагогического 
совета.

Содержание обучения в 10 классе

Обобщающее повторение
О сновные этапы  литературного процесса от древнерусской литературы  до 

литературы  первой половины  X IX  века: обобщ аю щ ее повторение («Слово о полку 
И гореве»; стихотворения М .В. Ломоносова, Г.Р. Д ерж авина; комедия Д.И. Ф онвизина 
«Н едоросль»; стихотворения и баллады  В. А. Ж уковского; комедия А.С. Г рибоедова «Горе 
от ума»; произведения А.С. П уш кина (стихотворения, ром аны  «Евгений О негин» и 
«К апитанская дочка»); произведения М .Ю . Л ерм онтова (стихотворения, роман «Герой 
наш его времени»); произведения Н.В. Гоголя (комедия «Ревизор», поэма «М ертвые 
души»).

Литература второй половины XIX века.
А.Н. Островский. Д рам а «Гроза». П ьесы  «Бесприданница», «Свои лю ди -  сочтёмся» 

и другие (одно произведение по выбору).
И. А. Гончаров. Ром ан «О бломов». Ром аны  и очерки (одно произведение по выбору). 

Н апример, «О бы кновенная история», очерки из книги «Ф регат «П аллада» и другие.
И.С. Тургенев. Ром ан «О тцы и дети». П овести и ром аны  (одно произведение по 

выбору). Н апример, «П ервая лю бовь», «Веш ние воды», «Рудин», «Д ворянское гнездо» и 
другие. Статья «Гам лет и Д он Кихот».

Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Н апример, «Silentium !», 
«Не то, что мните вы, природа...», «У мом Россию  не п он ять ...» , «О, как убийственно мы 
лю бим...», «Н ам не дано предугадать...» , «К. Б.» («Я встретил вас -  и всё былое...»), 
«П евучесть есть в морских вол н ах ...» , «П рирода -  сфинкс. И  тем  она верней...», «Эти 
бедны е сел ен ья ...», «О вещ ая душ а моя!..», «Д ень и ночь» и другие.

Н.А. Н екрасов. С тихотворения (не менее пяти по выбору). Н апример, «Тройка», «Я 
не лю блю  иронии твоей...», «В чераш ний день, часу в ш естом ...» , «М ы с тобой бестолковые 
лю ди...», «П оэт и Граж данин», «Э легия» («П ускай нам говорит изменчивая мода...»), «О 
М уза! я у двери гр о б а ...», «Блаж ен незлобивы й п о э т ...» , «П амяти Добролю бова», «П ророк» 
и другие.

П оэма «Кому на Руси ж ить хорош о».
А.А. Фет. С тихотворения (не менее пяти по выбору). Н апример, «О дним толчком  

согнать ладью  ж ивую ...» , «Ещ ё майская ночь», «Вечер», «Это утро, радость эта ...» , 
«Ш ёпот, робкое д ы хан ье ...» , «С ияла ночь. Л уной был полон сад. Л еж али ...» , «Я  тебе 
ничего не скаж у ...» , «Заря прощ ается с землёю ...», «На заре ты  её не б у д и ...» , «Как беден 
наш  язык! Х очу и не м о гу ...» , «Н а стоге сена ночью ю ж н о й ...»  и другие.

А.К. Толстой. С тихотворения (не менее трёх по выбору). Н апример, «С редь 
ш умного бала, случайно ...» , «Колокольчики м о и ...» , «M cim , во мраке и в п ы л и ...» , «Двух 
станов не боец, но только гость случайны й...»  и другие.

Н.Г. Черныш евский. Ром ан «Что делать?» (главы  по выбору). Статьи «Д етство и 
отрочество. С очинение граф а Л.Н. Толстого. В оенны е рассказы  граф а Л.Н. Толстого», 
«Русский человек на rendez-vous. Разм ы ш ления по прочтении повести г. Тургенева «Ася».

Ф.М. Достоевский. Ром ан «П реступление и наказание». П овести и романы  (одно 
произведение по выбору). Н апример, «Н еточка Н езванова», «Сон смеш ного человека», 
«Идиот», «П одросток» и другие.

Л.Н. Толстой. Ром ан-эпопея «Война и мир». Рассказы , повести и ром аны  (одно



произведение по выбору). Н апример, рассказы  из цикла «С евастопольские рассказы», 
«С мерть И вана И льича», «А нна К аренина» и другие.

М .Е. Салтыков-Щ едрин. Ром ан-хроника «И стория одного города» (не менее 
четы рёх глав по выбору). Н апример, главы  «О корени происхож дения глуповцев», «О пись 
градоначальникам», «О рганчик», «П одтверж дение покаяния» и другие. Сказки (не менее 
трёх по выбору). Н апример, «П ропала совесть», «М едведь на воеводстве», «Карась- 
идеалист», «К оняга» и другие.

Н.С. Лесков. Рассказы  и повести (не менее двух произведений по выбору). 
Н апример, «О чарованны й странник», «О днодум», «Тупейны й художник», «Л еди М акбет 
М ценского уезда» и другие.

А.П. Чехов. Рассказы  (не менее пяти по выбору). Н апример, «Студент», «Ионыч», 
«Д ам а с собачкой», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О лю бви», «П опрыгунья», 
«Душ ечка», «Дом с мезонином» и другие.

К ом едия «Виш нёвы й сад». П ьесы  «Чайка», «Д ядя BaiM», «Три сестры» (одно 
произведение по выбору).

Литературная критика второй половины XIX века.
Статьи Н.А. Д обролю бова «Луч света в тём ном  царстве», «Что такое 

обломовщ ина?», Д.И. П исарева «Базаров», «М отивы  русской драмы», А.В. Д руж инина 
«О бломов». Ром ан Н А . Гончарова», А.А. Григорьева «П осле «Грозы» О стровского», 
Н.Н. С трахова «Сочинения гр. Л.Н. Толстого» и другие (не менее трёх статей по выбору в 
соответствии с изучаемы м худож ественны м  произведением).

Литература народов России.
Стихотворения и поэмы  (не менее одного произведения по выбору). Н апример, 

стихотворения Г. Тукая, стихотворения и поэма «Ф атима» К. Х етагурова и другие).
Зарубежная литература.
Зарубеж ная проза второй половины  X IX  века (не менее одного произведения по 

выбору). Н апример, произведения Ч. Д иккенса «Дэвид К опперфилд», «Больш ие надежды», 
Г. Ф лобера «М адам  Бовари», Э. Золя «Творчество», Г. Д е М опассана «М илы й друг» и 
другие.

Зарубеж ная поэзия второй половины X IX  века (не менее двух стихотворений одного 
из поэтов по выбору). Н апример, стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера, П. Верлена,
Э. В ерхарна и другие.

Зарубеж ная драматургия второй половины X IX  века (не менее одного произведения 
по выбору). Н апример, пьесы  Г. Гауптм ана «П еред восходом солнца», «О динокие», 
Г. И бсена «Кукольны й дом», «П ер Гю нт» и другие.

Содержание обучения в 11 классе

Литература конца XIX -  начала XX века.
А.П. Куприн. Рассказы  и повести (два произведения по выбору). Н апример, 

«Гранатовы й браслет», «О леся», «П оединок» и другие.
Л.Н. Андреев. Рассказы  и повести (два произведения по выбору). Н апример, «И уда 

И скариот», «Больш ой шлем», «Рассказ о семи повеш енны х» и другие.
М. Горький. Рассказы , повести, ром аны  (два произведения по выбору). Н апример, 

«С таруха И зергиль», «М акар Чудра», «Коновалов», «Ф ом а Гордеев» и другие.
П ьеса «На дне».
Стихотворения поэтов С еребряного века (не менее трёх стихотворений двух поэтов



по выбору). Н апример, стихотворения И.Ф. А нненского, К.Д. Бальмонта, А. Белого,
В.Я. Брю сова, М .А. В олош ина, И. Северянина, В.С. Соловьева, Ф.К. Сологуба,
В.В. Х лебникова и другие.

Литература XX века.
И.А. Бунин. С тихотворения (не менее двух по выбору). Н апример, «А ленуш ка», 

«Вечер», «Дурман», «И  цветы, и ш мели, и трава, и колосья...» , «У  птицы  есть гнездо, у 
зверя есть н о р а ...»  и другие. Рассказы  (три по выбору). Н апример, «А нтоновские яблоки», 
«Чисты й понедельник», «Господин из Сан-Ф ранциско», «Тёмны е аллеи», «Лёгкое 
дыхание», «С олнечны й удар» и другие.

К нига очерков «О каянные дни» (фрагменты).
A. А. Блок. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Н апример, «Н езнакомка», 

«Россия», «Ночь, улица, фонарь, ап тека ...» , «Река раскинулась. Течёт, грустит л ен и во ...»  
(из цикла «На поле Куликовом»), «Н а ж елезной дороге», «О доблестях, о подвигах, о 
славе...», «О, весна, без конца и без краю ...» , «О, я хочу безумно ж и ть ...» , «Д евуш ка пела 
в церковном х о р е ...» , «В ресторане», «Вхож у я в тёмны е храмы...», «Я  -  Гамлет. Х олодеет 
кровь ...» , «Ф абрика», «Русь», «К огда вы стоите на моём пути ...» , «О на приш ла с 
м о р о за ...», «Рож дённы е в года гл ухи е ...» , «П уш кинскому Дому», «Скифы» и другие.

П оэма «Двенадцать».
Н.С. Гумилёв. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Н апример, «Ж ираф», 

«Заблудивш ийся трамвай», «Капитаны», «П ятистопны е ямбы», «Слово», «Ш естое 
чувство», «А ндрей Рублев» и другие.

B . В. М аяковский. С тихотворения (не менее пяти по выбору). Н апример, «А  вы 
могли бы?», «Нате!», «П ослуш айте!», «Лиличка!», «Ю билейное», «П розаседавш иеся», 
«П исьмо Татьяне Яковлевой», «С крипка и немнож ко нервно», «Д еш ёвая распродажа», 
«Л евы й марш», «Сергею  Есенину», «Товарищ у Н етте, пароходу и человеку» и другие.

П оэмы  «О блако в ш танах», «Во весь голос. П ервое вступление в поэму».
C . А. Есенин. С тихотворения (не менее пяти по выбору). Н апример, «Гой ты, Русь, 

моя родная...», «П исьмо матери», «С обаке Качалова», «С пит ковыль. Равнина д орогая ...» , 
«Ш аганэ ты  моя, Ш аган э...» , «Не жалею , не зову, не плачу ...» , «Я  последний поэт 
д ер евн и ...», «Русь Советская», «Н изкий дом с голубыми ставнями...», «Не бродить, не мять 
в кустах б агряны х ...» , «К лён ты  мой опавш ий...» , «О тговорила рощ а зол отая ...» , «М ы 
теперь уходим понем ногу ...» , «О красном вечере задум алась дорога ...» , «Запели тёсаные 
д роги ...» , «Русь», «П уш кину», «Я иду долиной. Н а заты лке кепи...», «До свиданья, друг 
мой, до свиданья!..» и другие.

П оэма «Чёрны й человек».
О.Э. М андельш там. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Н апример, 

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса...» , «За гремучую  доблесть грядущ их веков ...» , 
«Ленинград», «М ы живём, под собою  не чуя стран ы ...» , «N otre D am e», «А йя-С офия», 
«Н евы разимая печаль ...» , «Золотистого мёда струя из бутылки текл а ...» , «Я  не слыхал 
рассказов О сси ан а ...», «Нет, никогда ничей я не был соврем енник...», «Я  к губам  поднош у 
эту зел ен ь ...»  и другие.

М .И. Цветаева. С тихотворения (не менее пяти по выбору). Н апример, «М оим 
стихам, написанны м так ран о ...» , «Кто создан из камня, кто создан из гли н ы ...» , «Идёшь, 
на меня похож и й ...» , «М не нравится, что вы больны не м н ой ...» , «Тоска по родине! 
Д ав н о ...», «Книги в красном переплёте», «Бабуш ке», «Стихи к Блоку» («И мя твоё -  птица 
в р у ке ...» ), «Генералам  двенадцатого года», «У ж  сколько их упало в эту бездну ...» , 
«Расстояние: вёрсты, м и л и ...» , «К расною  кистью ...» , «С емь холм ов -  как семь 
колоколов!..» (из цикла «Стихи о М оскве») и другие.

О черк «М ой Пушкин».
А.А. Ахматова. С тихотворения (не менее пяти по выбору). Н апример, «П есня 

последней встречи», «С ж ала руки под тём ной вуалью ...» , «С муглый отрок бродил по 
аллеям ...» , «М не голос был. Он звал утеш н о ...» , «Не с тем и я, кто бросил землю ...».



«М ужество», «П риморский сонет», «Родная земля», «С ероглазы й король», «Вечером», 
«Все мы браж ники здесь, блудницы ...» , «Всё расхищ ено, предано, продано ...» , «Я 
научилась просто, мудро ж и ть ...» , «Заплаканная осень, как вдова...», «П еред весной 
бы ваю т дни такие...», «М не ни к чему одические р а т и ...», «Творчество», «М уза» («К огда я 
ночью жду её п ри ход а ...» ) и другие.

П оэма «Реквием».
Е.И. Замятин. Ром ан «М ы».
Н. А. Островский. Ром ан «Как закалялась сталь» (избранны е главы).
М .А. Ш олохов. Ром ан-эпопея «Тихий Дон».
В.В. Н абоков. Рассказы , повести, романы  (одно произведение по выбору). 

Н апример, «О блако, озеро, башня», «В есна в Ф иальте», «М аш енька», «Защ ита Лужина», 
«Дар» и другие.

М .А. Булгаков. Ром аны  «Белая гвардия», «М астер и М аргарита» (один ром ан по 
выбору). Рассказы , повести, пьесы  (одно произведение по выбору). Н апример, рассказы  из 
книги «Записки ю ного врача», «Записки на манжетах», «Д ни Турбиных», «Бег» и другие.

А.П. П латонов. Рассказы  и повести (два произведения по выбору). Н апример, «В 
прекрасном и яростном  мире», «Котлован», «Возвращ ение», «Река Потудань», 
«Сокровенны й человек» и другие.

А.Т. Твардовский. С тихотворения (не менее трёх по выбору). Н апример, «Вся суть в 
одном-единственном завете ...» , «П амяти матери» («В краю, куда их вы везли гуртом ...» ), 
«Я  знаю, никакой моей ви ны ...» , «Д робится рваны й цоколь монумента...», «О сущем», «В 
тот день, когда окончилась во й н а ...» , «Я  убит подо Ржевом», «П амяти Гагарина» и другие.

П оэма «По праву памяти».
П роза о В еликой О течественной войне (по одному произведению  не менее чем трёх 

писателей по выбору). Н апример, В.П. А стафьев «П астух и пастуш ка», «Звездопад», 
Ю .В. Бондарев «Горячий снег», В.В. Бы ков «О белиск», «Сотников», «А льпийская 
баллада», Б.Л. В асильев «А  зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была 
война», «Л етят мои кони», К.Д. В оробьёв «У биты  под М осквой», «Это мы. Господи!», 
В.Л. К ондратьев «Саш ка», В.П. Н екрасов «В окопах Сталинграда», Е.И. Н осов «Красное 
вино победы», «Ш опен, соната номер два», С.С. Смирнов «Брестская крепость» и другие.

A. А. Ф адеев «М олодая гвардия».
B . О. Богомолов «В августе сорок четвёртого».
П оэзия о В еликой О течественной войне. С тихотворения (по одному стихотворению  

не менее чем  трёх поэтов по выбору). Н апример, Ю .В. Друниной, М .В. И саковского, 
Ю .Д. Левитанского, С.С. Орлова, Д.С. Самойлова, К.М . Симонова, Б. А. Слуцкого и других.

Д раматургия о В еликой О течественной войне. П ьесы  (одно произведение по 
выбору). Н апример, В.С. Розов «В ечно живые», К.М . Симонов «Русские лю ди» и другие.

Б.Л. П астернак. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Н апример, «Ф евраль. 
Д остать чернил и плакать!..», «О пределение поэзии», «Во всём мне хочется д ойти ...» , 
«С нег идет», «Лю бить иных -  тяж елы й крест...», «Быть знамениты м  некрасиво ...», «Ночь», 
«Гамлет», «Зимняя ночь», «Единственны е дни», «О, знал бы  я, что так  б ы вает ...», «Н икого 
не будет в доме...», «А вгуст» и другие.

Ром ан «Доктор Ж иваго» (избранны е главы).
А.В. Вампилов. П ьесы  (не менее одной по выбору). Н апример, «С тарш ий сын», 

«У тиная охота» и другие.
A. П. Солженицын. П роизведения «О дин день И вана Денисовича», «А рхипелаг 

ГУ Л А Г» (фрагм енты  книги по выбору, например, глава «П оэзия под плитой, правда под 
камнем»), произведения из цикла «Крохотки» (не менее двух).

B . М. Ш укш ин. Рассказы  и повести (не менее четы рёх произведений по выбору). 
Н апример, «Срезал», «О бида», «М икроскоп», «М астер», «К репкий мужик», «Сапожки», 
«Забуксовал», «Дядя Ермолай», «Ш ире шаг, маэстро!», «К алина красная» и другие.

В.Г. Распутин. Рассказы  и повести (не менее одного произведения по выбору).



Н апример, «П рощ ание с М атёрой», «Ж иви и помни», «Ж енский разговор» и другие.
Н.М . Рубцов. С тихотворения (не менее трёх по выбору). Н апример, «Звезда полей», 

«Тихая моя родина!..», «В горнице моей светл о ...», «Привет, Р о сси я ...», «Русский огонёк», 
«Я  буду скакать по холм ам  задрем авш ей отчизны», «Родная деревня», «В осеннем  лесу», 
«В минуты музыки п ечальной ...» , «В идения на холме», «Н очь на родине», «У тро» и другие.

И.А. Бродский. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Н апример, «Н а смерть 
Ж укова», «О сенний крик ястреба», «П илигримы», «Стансы» («Н и страны, ни погоста ...» ), 
«Н а столетие А нны  А хматовой», «Рож дественский романс», «Я входил вместо дикого зверя 
в клетку ...» , «И  вечный б о й ...», «Я  памятник себе воздвиг и н о й ...», «М ои слова, я думаю, 
у м р у т ...» , «Н иоткуда с лю бовью , надцатого м артобря...», «В оротиш ься на родину. Н у что 
ж . ..» , «Postscriptum » и другие.

В.С. Высоцкий. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Н апример, «H ccim о 
Земле», «О н не вернулся из боя», «М ы  вращ аем  Землю », «Я не лю блю », «Братские 
могилы», «П ес1м  о друге», «Л ирическая», «О хота на волков», «П есня о звёздах» и другие.

Проза второй половины XX -  начала XXI века
Рассказы , повести, ром аны  (по одному произведению  не менее трех прозаиков по 

выбору). Н апример, Ф.А. А брамов (повесть «П елагея»), Ч.Т. А йтматов (повесть «Белый 
пароход»), В.П. А стафьев (повествование в рассказах «Ц арь-ры ба» (фрагменты), В.И. Белов 
(рассказы  «На родине», «Бобриш ны й угор»), А.Г. Битов (рассказы  из цикла «А птекарский 
остров»), А.Н. В арламов (повесть «Рождение»), С.Д. Довлатов (повесть «Заповедник» и 
другие), Ф.А. И скандер (роман в рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты), Ю .П. К азаков 
(рассказы  «Северны й дневник», «П оморка»), 3. П рилепин (рассказы  из сборника «Собаки 
и другие люди»), В. А. С олоухин (произведения из цикла «К амеш ки на ладони»), А.Н. и Б.Н. 
Стругацкие (повесть «П онедельник начинается в субботу»), В.Ф. Тендряков (рассказы  
«Х леб для собаки», «П ара гнедых»), Ю .В. Трифонов (повести «О бмен», «Д ругая жизнь»). 
М итрополит Тихон (Ш евкунов) «Гибель империи. Российский урок» и другие.

Поэзия второй половины XX -  начала XXI вв.
С тихотворения и поэмы  (по одному произведению  не менее трех поэтов по выбору). 

Н апример, Б.А. А хмадулиной, О.Ф. Берггольц, Ю .И. Визбора, А.А. В ознесенского, Е.А. 
Евтуш енко, Н.А. Заболоцкого, Ю .П. Кузнецова, А.С. К уш нера, Л.Н. М артынова, О.А. 
Н иколаевой, Б.Ш . Окуджавы, Р.И . Рож дественского, В.Н. Соколова, А.А. Тарковского, О.Г. 
Ч ухонцева и других. Д рам атургия второй половины  X X  -  начала X X I вв. П ьесы  
(произведение одного из драматургов по выбору). Н апример, А.Н. А рбузов «И ркутская 
история», «Ж естокие игры», А.М. В олодин «П ять вечеров», «М оя старш ая сестра», В.С. 
Розов «Гнездо глухаря», М .М . Рощ ин «Валентин и Валентина», «С пеш ите делать добро» и 
других.

Литература народов России
Рассказы , повести, стихотворения (не менее двух произведений по выбору). 

Н апример, рассказ Ю . Ры тхэу «Х ранитель огня», роман «Сон в начале тумана», повести Ю. 
Ш есталова «С иний ветер каслания», «К огда качало меня солнце» и другие, стихотворения 
Г. АЙТИ, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. К улиева и другие.

Зарубежная литература
Зарубеж ная проза X X  века (не менее двух произведений по выбору). Н апример, 

произведения Р. Брэдбери «451 градус по Ф аренгейту», У. Голдинга «П овелитель мух», 
Э.М . Рем арка «Н а западном  фронте без перемен», «Три товарищ а», Д. С элиндж ера «Над 
пропастью  во ржи», Г. У эллса «М аш ина времени», Э. Х емингуэя «С тарик и море», 
«П рощ ай, оружие», А. Ф ранк «Д невник А нны  Ф ранк» и другие. Зарубеж ная поэзия X X  века 
(не менее трёх стихотворений одного из поэтов по выбору). Н апример, стихотворения Г. 
А поллинера, Ф. Гарсиа Лорки, Р.М . Рильке, Т.С. Э лиота и других. Зарубеж ная драм атургия 
X X  века (одно произведения по выбору). Н апример, пьесы  Б. Брехта «М амаш а К ураж  и ее



дети», М. М етерлинка «С иняя птица», Д. П ристли «В изит инспектора», О. У айльда 
«И деальны й муж», Т. У ильямса «Трамвай «Ж елание», Б. Ш оу «П игмалион» и другие.

Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне 
среднего общего образования

Л ичностны е результаты  освоения програм м ы  среднего общ его образования по 
литературе достигаю тся в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии 
с традиционны м и российским и социокультурными, историческими и духовно- 
нравственны ми ценностями, отраж ённы ми в произведениях русской литературы, 
при1зятыми в общ естве правилами и нормами поведения, и способствую т процессам 
самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, 
патриотизма, граж данственности, уваж ения к памяти защ итников О течества и подвигам 
Героев О течества, закону и правопорядку, человеку труда и старш ему поколению , 
взаимного уважения, береж ного отнош ения к культурному наследию  и традициям  
многонационального народа Российской Ф едерации, природе и окруж аю щ ей среде.

В результате изучения литературы  на уровне среднего общ его образования у 
обучаю щ егося будут сформ ированы  следую щ ие личностны е результаты:

1) гражданского воспигания:
сф ормированность граж данской позиции обучаю щ егося как активного и 

ответственного члена российского общ ества;
осознание своих конституционны х прав и обязанностей, уваж ение закона и 

правопорядка;
принятие традиционны х национальных, общ ечеловеческих гуманистических, 

демократических, семейны х ценностей, в том  числе в сопоставлении с ж изненны ми 
ситуациями, изображ ённы ми в литературны х произведениях;

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискрим инации по социальным, религиозным, расовым, национальны м признакам;

готовность вести совместную  деятельность, в том  числе в рам ках ш кольного 
литературного образования, в интересах граж данского общ ества, участвовать в 
самоуправлении в образовательной организации;

умение взаимодействовать с социальны ми институтами в соответствии с их 
функциями и назначением;

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;
2) патриотического воспитания:
сф ормированность российской граж данской идентичности, патриотизма, уваж ения 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за  свой край, свою 
Родину, свой язы к и культуру, прош лое и настоящ ее м ногонационального народа России в 
контексте изучения произведений русской и зарубеж ной литературы, а такж е литератур 
народов России;

ценностное отнош ение к государственны м символам, историческому и природному 
наследию , памятникам, традициям  народов России, внимание к их воплощ ению  в 
литературе, а такж е достиж ениям  России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, 
отраж ённы м в худож ественны х произведениях;

идейная убеж дённость, готовность к служению  О течеству и его защ ите, 
ответственность за  его судьбу, в том  числе воспитанны е на примерах из литературы;

3) духовно-нравственного воспитания: 
осознание духовных ценностей российского народа; 
сф ормированность нравственного сознания, этического поведения; 
способность оценивать ситуацию, в том  числе представленную  в литературном

произведении, и принимать осознанны е реш ения, ориентируясь на морально-нравственны е



нормы  и ценности, характеризуя поведение и поступки персонаж ен худож ественной 
литературы;

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 
ответственное отнош ение к своим родителям, созданию  семьи на основе 

осознанного при1м тия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов 
России, в том  числе с использованием  литературны х произведений;

4) эстетического воспитания:
эстетическое отнош ение к миру, вклю чая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общ ественны х отнош ений;
способность воспринимать различны е виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощ ущ ать эм оциональное воздействие искусства, в том  числе 
литературы;

убеж дённость в значим ости для личности и общ ества отечественного и мирового 
искусства, этнических культурны х традиций и устного народного творчества;

готовность к самовы раж ению  в разны х видах искусства, стремление проявлять 
качества творческой личности, в том  числе при вы полнении творческих работ по 
литературе;

5) физического воспитания:
сф ормированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отнош ения к своему здоровью ;
потребность в ф изическом  соверш енствовании, заьзятиях спортивно

оздоровительной деятельностью ;
активное неприятие вредных привы чек и иных форм причинения вреда физическому 

и психическому здоровью , в том  числе с соответствую щ ей оценкой поведения и поступков 
литературны х героев;

6 )  трудового воспитания:
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолю бия, в том  числе при 

чтении произведений о труде и труж ениках, а такж е на основе знаком ства с 
проф ессиональной деятельностью  героев отдельны х литературны х произведений;

готовность к активной деятельности технологической и социальной 
направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно вы пол1зять 
такую  деятельность в процессе литературного образования;

интерес к различны м  сферам профессиональной деятельности, умение соверш ать 
осознанны й выбор будущ ей проф ессии и реализовы вать собственны е ж изненны е планы, в 
том  числе ориентируясь на поступки литературных героев;

готовность и способность к образованию  и самообразованию , к продуктивной 
читательской деятельности на протяж ении всей жизни;

7) экологического воспитания:
сф ормированность экологической культуры, понимание влияния социально

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 
глобального характера экологических проблем, представленны х в худож ественной 
литературе;

планирование и осущ ествление действий в окруж аю щ ей среде на основе знания 
целей устойчивого развития человечества, с учётом  осмы сления опы та литературных 
героев;

активное неприятие действий, приносящ их вред окруж аю щ ей среде, в том  числе 
показанны х в литературны х произведениях;

умение прогнозировать неблагоприятны е экологические последствия 
предпринимаемы х действий, предотвращ ать их;

расш ирение опыта деятельности экологической направленности, в том  числе 
представленной в произведениях русской, зарубеж ной литературы  и литератур народов 
России;



8) ценности научного познания:
сф ормированность мировоззрения, соответствую щ его современном у уровню  

развития науки и общ ественной практики, основанного на диалоге культур, 
способствую щ его осознанию  своего места в поликультурном мире;

соверш енствование язы ковой и читательской культуры как средства взаимодействия 
между лю дьми и познания м ира с использованием  изученных и самостоятельно 
прочитанны х литературны х произведений;

осознание ценности научной деятельности, готовность осущ ествлять проектную  и 
исследовательскую  деятельность индивидуально и в группе, в том  числе на литературные 
темы.

В процессе достиж ения личностны х результатов освоения обучаю щ имися 
программы  по литературе среднего общ его образования, в том  числе ш кольного 
литературного образования, у обучаю щ ихся соверш енствуется эм оциональны й интеллект, 
предполагаю щ ий сформированность:

самосознания, вклю чаю щ его способность понимать своё эм оциональное состояние, 
видеть направления развития собственной эм оциональной сферы, быть уверенны м  в себе;

саморегулирования, вклю чаю щ его самоконтроль, умение принимать 
ответственность за  своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональны м 
изм енениям  и проявлять гибкость, быть откры ты м новому;

внутренней мотивации, вклю чаю щ ей стремление к достиж ению  цели и успеху, 
оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;

эмпатии, вклю чаю щ ей способность понимать эм оциональное состояние других, 
учиты вать его при осущ ествлении коммуникации, способность к сочувствию  и 
сопереж иванию ;

социальны х навыков, вклю чаю щ их способность вы страивать отнош ения с другими 
лю дьми, заботиться, проявлять интерес и разреш ать конфликты, учитывая собственны й 
читательский опыт.

В результате изучения литературы 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 ф ормулировать и актуализировать проблему, залож енную  в 
худож ественном  произведении, рассматривать её всесторонне;

устанавливать сущ ественны й признак или основания для сравнения литературных 
героев, худож ественны х произведений и их фрагментов, классификации и обобщ ения 
литературны х фактов;

определять цели деятельности, задавать параметры  и критерии их достижения; 
выявлять закономерности и противоречия в рассм атриваем ы х явлениях, в том  числе 

при изучении литературны х произведений, направлений, фактов историко-литературного 
процесса;

разрабаты вать план реш ения проблемы  с учётом анализа имею щ ихся материальных 
и нематериальны х 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 вы полнении проектов по литературе;

развивать креативное мыш ление при реш ении ж изненны х проблем  с 
использованием  собственного читательского опыта.

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



владеть навы ками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 
литературного материала, навыками разреш ения проблем с использованием  
худож ественны х произведений;

обладать способностью  и готовностью  к самостоятельном у поиску методов реш ения 
практических задач, применению  различны х методов познания;

осущ ествлять различны е виды деятельности для получения нового знания по 
литературе, его интерпретации, преобразования и применения в различны х учебных 
ситуациях, в том  числе при создании учебны х и социальны х проектов;

формировать научный тип мыш ления, владеть научной терминологией, клю чевыми 
понятиями и м етодами современного литературоведения;

ставить и ф ормулировать собственны е задачи в образовательной деятельности и 
ж изненны х ситуациях с учётом  собственного читательского опыта;

выявлять причинно-следственны е связи и актуализировать задачу при изучении 
литературны х явлений и процессов, вы двигать гипотезу её реш ения, находить аргументы 
для доказательства своих утверждений, задавать параметры  и критерии реш ения;

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

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённы й опыт, в том  числе 
читательский;

осущ ествлять целенаправленны й поиск переноса средств и способов действия в 
профессиональную  среду;

уметь переносить знания, в том  числе полученные в результате чтения и изучения 
литературны х произведений, в познавательную  и практическую  области 
ж изнедеятельности;

уметь интегрировать знания из разны х предметны х областей; 
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальны е подходы  и реш ения; 
ставить проблем ы  и задачи, допускаю щ ие альтернативны е реш ения.
У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий:
владеть навы ками получения литературной и другой информации из источников 

разны х типов, самостоятельно осущ ествлять поиск, анализ, систематизацию  и 
интерпретацию  информации различны х видов и форм представления при изучении той или 
иной тем ы  по литературе;

создавать тексты  в различны х форматах и ж анрах (сочинение, эссе, доклад, реферат, 
аннотация и другие) с учётом  назначения информации и целевой аудитории, выбирая 
оптимальную  форму представления и визуализации;

оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, её 
соответствие правовым и м орально-этическим  нормам;

использовать средства инф ормационны х и коммуникационны х технологий в 
реш ении когнитивных, коммуникативны х и организационны х задач с соблю дением  
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереж ения, правовых и 
этических норм, норм инф ормационной безопасности;

владеть навы ками распознавания и защ иты  литературной и другой информации, 
информационной безопасности личности.

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

осущ ествлять коммуникации во всех сферах жизни, в том  числе на уроке литературы  
и во внеурочной деятельности по предмету;

распознавать невербальны е средства общ ения, понимать значение социальных 
знаков, распознавать предпосы лки конфликтны х ситуаций и смягчать конфликты, опираясь 
на примеры  из литературны х произведений;

владеть различны м и способами общ ения и взаимодействия в парной и групповой



работе на уроках литературы;
аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтны е ситуации; 
развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою 

точку зрения с использованием  язы ковы х средств.
У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
понимать и использовать преимущ ества командной и индивидуальной работы  на 

уроке и во внеурочной деятельности по литературе;
выбирать тематику и методы совместны х действий с учётом общ их интересов, и 

возмож ностей каж дого члена коллектива;
принимать цели совместной деятельности, организовы вать и координировать 

действия по их достиж ению : составлять план действий, распределять роли с учётом  мнений 
участников, обсуж дать результаты  совм естной работы  на уроках литературы  и во 
внеурочной деятельности по предмету;

оценивать качество своего вклада и каж дого участника команды  в общ ий результат 
по разработанны м критериям;

предлагать новые проекты, в том  числе литературные, оценивать идеи с позиции 
новизны, оригинальности, практической значимости;

осущ ествлять позитивное стратегическое поведение в различны х ситуациях, 
проявлять творчество и воображение, быть инициативным.

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 
регулятивных универсальных учебных действий:

самостоятельно осущ ествлять познавательную  деятельность, вы являть проблемы, 
ставить и формулировать собственны е задачи в образовательной деятельности, вклю чая 
изучение литературны х произведений, и в ж изненны х ситуациях;

самостоятельно составлять план реш ения проблем ы  при изучении литературы  с 
учётом  имею щ ихся ресурсов, читательского опыта, собственны х возмож ностей и 
предпочтений;

давать оценку новым ситуациям, в том  числе изображ ённы м в худож ественной 
литературе;

расш ирять рамки учебного предмета на основе личны х предпочтений с 
использованием  читательского опыта;

делать осознанны й выбор, аргументировать его, брать ответственность за  реш ение; 
оценивать приобретённы й опыт с учётом  литературны х знаний; 
способствовать формированию  и проявлению  ш ирокой эрудиции в разны х областях 

знаний, в том  числе в вопросах литературы, постоянно повы ш ать свой образовательны й 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 навы ками познавательной реф лексии как осознания соверш аемых действий 
и мы слительны х процессов, их результатов и оснований, использовать приёмы  рефлексии 
для оценки ситуации, выбора верного реш ения, опираясь на примеры из худож ественны х 
произведений;

оценивать риски и своевременно принимать реш ения по их снижению ; 
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том 

числе в процессе чтения худож ественной литературы  и обсуж дения литературны х героев и 
проблем, поставленны х в худож ественны х произведениях;

признавать своё право и право других на ош ибку в дискуссиях на литературны е
темы;

развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания



по литературе.

Предметные результаты по литературе на уровне среднего общего образования 
обеспечивают:

осознание причастности к отечественны м традициям  и исторической 
преем ственности поколений;

вклю чение в культурно-язы ковое пространство русской и мировой культуры, 
сформированность ценностного отнош ения к литературе как неотъемлемой части 
культуры;

осознание взаимосвязи между язы ковы м, литературным, интеллектуальным, 
духовно-нравственны м  развитием  личности;

сф ормированность устойчивого интереса к чтению  как средству познания 
отечественной и других культур;

приобщ ение к отечественному литературному наследию  и через него -  к 
традиционны м  ценностям  и сокровищ ам мировой культуры;

знание содержания, понимание клю чевых проблем и осознание историко
культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, 
зарубеж ной классической и современной литературы, литератур народов России, 
литературной критики, в том числе:

пьеса А.Н. О стровского «Гроза», ром ан И.А. Гончарова «О бломов», роман И.С. 
Тургенева «О тцы  и дети», стихотворения Ф.И. Тю тчева, А.А. Ф ета, А.К. Толстого, 
стихотворения и поэма «Кому на Руси ж ить хорош о» Н.А. Н екрасова, ром ан М .Е. 
Салты кова-Щ едрина «И стория одного города» (избранны е главы), роман Н.Г. 
Ч ерны ш евского «Что делать?» (фрагменты), роман Ф.М. Д остоевского «П реступление и 
наказание», ром ан-эпопея Л.Н. Толстого «Война и мир», одно произведение Н.С. Лескова, 
рассказы  и комедия «В иш нёвы й сад» А.П. Чехова, произведения А.Н. О стровского, Н.А. 
Гончарова, И.С. Тургенева, Ф.М. Д остоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Ч ехова 
(дополнительно по одному произведению  каж дого писателя по выбору), статьи 
литературны х критиков Н.А. Д обролю бова, Д.И. П исарева, А.В. Д руж инина, А.А. 
Григорьева и другие (не менее трёх статей по выбору), рассказы  и пьеса «На дне» М. 
Горького, стихотворения и рассказы  Н.А. Бунина, произведения А.Н. Куприна, 
стихотворения и поэма «Двенадцать» А.А. Блока, стихотворения К.Д. Бальмонта, А. 
Белого, Н.С. Гумилева, стихотворения и поэма «О блако в ш танах» В.В. М аяковского, 
стихотворения С. А. Есенина, О.Э. М андельш тама, М .И. Ц ветаевой, стихотворения и поэма 
«Реквием» А.А. А хматовой, ром ан Е.И. Зам ятина «М ы», роман Н.А. О стровского «Как 
закалялась сталь» (избранны е главы), роман М .А. Ш олохова «Тихий Дон», ром ан М .А. 
Булгакова «М астер и М аргарита» (или «Белая гвардия»), произведения А.П. П латонова, 
В.В. Н абокова (по одному произведению  каж дого писателя по выбору), стихотворения и 
поэма «По праву памяти» А.Т. Твардовского, ром ан А.А. Ф адеева «М олодая гвардия», 
роман В.О. Б огом олова «В августе сорок четвертого»; стихотворения и роман Б.Л. 
П астернака «Доктор Ж иваго» (избранны е главы), повесть «О дин день И вана Д енисовича» 
и произведение «А рхипелаг ГУ Л А Г» (фрагменты)А .Н . С олженицына, произведения 
литературы  второй половины  X X -X X I века: не менее трёх прозаиков по вы бору (в том 
числе Ф.А. А брамова, Ч.Т. А йтматова, В.П. Аксенова, В.П. А стафьева, В.И. Белова, А.Г. 
Битова, Ю .В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. В оробьева, В.С. Гроссмана, С.Д. Довлатова, 
Ф.А. И скандера, В.Л. К ондратьева, В.П. Н екрасова, В.О. П елевина, В.Г. Распутина, А.Н. и 
Б .Н  Стругацких, В.Ф. Тендрякова, Ю .В. Трифонова, В.Т. Ш аламова, В.М. Ш укш ина и 
другие), не менее трёх поэтов по выбору (в том  числе Б. А. А хмадулиной, О.Ф. Берггольц, 
Н.А. Бродского, Ю .И. Визбора, А.А. В ознесенского, В.С. В ысоцкого, Ю .В. Друниной, Е.А. 
Евтуш енко, Н.А. Заболоцкого, А.С. Куш нера, Л.Н. М арты нова, Б.Ш . О куджавы, Р.И. 
Рож дественского, Н.М . Рубцова, Д.С. Самойлова, А.А. Тарковского и другие), пьеса одного 
из драматургов по выбору (в том  числе А.Н. А рбузова, А.В. Вампилова, А.М . Володина,



в.с. Розова, М .М . Рощ ина, К.М . С имонова и другие), не менее трёх произведений 
зарубеж ной литературы  (в том  числе ром аны  и повести Г. Белля, Р. Брэдбери, У. Голдинга,
Ч. Диккенса, А. Камю , Ф. Кафки, X. Ли, Г.Г. М аркеса, У.С. М оэма, Э М . Ремарка, У. Старка, 
Дж. Сэлинджера, Г. Ф лобера, О. Х аксли, Э. Х емингуэя, У. Эко, стихотворения Г. 
А поллинера, Ш . Бодлера, П. Верлена, Э. Верхарна, А. Рембо, Т.С. Элиота, пьесы  Г. И бсена, 
М. М етерлинка, Б. Ш оу и другие), не менее одного произведения из литератур народов 
России (в том  числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. 
К угультинова, К. Кулиева, Ю . Рытхэу, Г. Тукая, К. Х етагурова, Ю . Ш есталова и другие);

сф ормированность умений определять и учиты вать историко-культурны й контекст 
и контекст творчества писателя в процессе анализа худож ественны х текстов, выявлять 
связь литературны х произведений с современностью ;

способность вы являть в произведениях худож ественной литературы  образы, темы, 
идеи, проблемы  и вы раж ать своё отнош ение к ним в развёрнуты х аргументированны х 
устны х и письменны х высказываниях, участвовать в дискуссии на литературны е темы;

осознание худож ественной картины жизни, созданной автором в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания;

сф ормированность умений вы разительно (с учётом  индивидуальны х особенностей 
обучаю щ ихся) читать, в том  числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов 
в каж дом классе;

владение ум ениям и анализа и интерпретации худож ественного произведения в 
единстве формы и содерж ания (с учётом  неоднозначности залож енны х в нём смыслов и 
наличия в нём подтекста) с использованием  теоретико-литературны х терм инов и по1м тий  
(в дополнение к изученным на уровне основного общ его образования);

владение комплексны м ф илологическим анализом  худож ественного текста; 
осмы сление функциональной роли теоретико-литературны х по1м тий, в том  числе: 
конкретно-историческое, общ ечеловеческое и национальное в творчестве писателя, 

традиция и новаторство, авторский зам ы сел и его воплощ ение, худож ественное время и 
пространство, миф и литература, историзм, народность, поэтика, историко-литературны й 
процесс, литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм 
(символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм , авангард, литературны й манифест, 
литературны е жанры, трагическое и комическое, психологизм, тем атика и проблематика, 
авторская позиция, фабула, виды тропов и фигуры речи, внутренняя речь, стиль, 
стилизация, аллю зия, подтекст, символ, интертекст, гипертекст, систем ы  стихослож ения 
(тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр, «вечны е темы» и 
«вечны е образы» в литературе, беллетристика, массовая литература, сетевая литература, 
взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур, худож ественны й перевод, 
литературная критика;

понимание и осмы сленное использование терм инологического аппарата 
современного литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, 
киноведения в процессе анализа и интерпретации произведений худож ественной 
литературы  и литературной критики;

умение сопоставлять произведения русской и зарубеж ной литературы  и сравнивать 
их с худож ественны ми интерпретациям и в других видах искусств (графика, живопись, 
театр, кино, музыка и других);

сф ормированность представлений о литературном произведении как явлении 
словесного искусства, о язы ке худож ественной литературы  в его эстетической функции и 
об изобразительно-вы разительны х возмож ностях русского язы ка в произведениях 
худож ественной литературы  и умение применять их в речевой практике;

сф ормированность представлений о стилях худож ественной литературы  разны х 
эпох, литературны х направлениях, течениях, школах, об индивидуальном авторском  стиле; 

владение современны ми читательскими практиками, культурой восприятия и



понимания литературны х текстов, умениям и самостоятельного истолкования 
прочитанного в устной и письменной форме, инф ормационной переработки текстов в виде 
аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, сочинений различны х 
ж анров (объём  сочинения -  не менее 250 слов);

владение умением  редактировать и соверш енствовать собственны е письменные 
вы сказы вания с учётом  норм русского литературного языка;

владение умениями учебной проектно-исследовательской и проектной деятельности 
историко- и теоретико-литературного характера, в том  числе создания медиапроектов, 
различны м и приёмами цитирования и редактирования текстов;

сф ормированность представлений об основных направлениях литературной 
критики, о современны х подходах к анализу худож ественного текста в литературоведении;

умение создавать собственны е литературно-критические произведения на основе 
прочитанны х худож ественны х текстов;

умение работать с разны ми инф ормационны ми источниками, в том  числе в 
медиапространстве, использовать ресурсы  традиционны х библиотек и электронны х 
библиотечны х систем.

К  концу обучения в 10 классе обучаю щ ийся получит следую щ ие предметны е 
результаты  по отдельны м тем ам  программы  по литературе:

осознание причастности к отечественны м традициям  и исторической 
преем ственности поколений на основе установления связей литературы  с фактами 
социальной жизни, идеологическими течениям и и особенностями культурного развития 
страны  в конкретную  историческую  эпоху (вторая половина X IX  века);

осознание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальны м, 
духовно-нравственны м  развитием  личности в контексте осмы сления произведений русской 
и зарубеж ной литературной классики и собственного интеллектуально-нравственного 
роста;

сф ормированность устойчивого интереса к чтению  как средству познания 
отечественной и других культур, уваж ительного отнош ения к ним;

осознанное умение внимательно читать, понимать и самостоятельно 
интерпретировать худож ественные, публицистические и литературно-критические тексты;

знание содерж ания и понимание клю чевых проблем  произведений русской и 
зарубеж ной классической литературы, а такж е литератур народов России (вторая половина 
X IX  века), их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 
национальной и мировой литературы;

сф ормированность умений определять и учиты вать историко-культурны й контекст 
и контекст творчества писателя в процессе анализа худож ественны х текстов, выявлять 
связь литературны х произведений второй половины  X IX  века с временем  написания, с 
современностью  и традицией;

умение раскры вать конкретно-историческое и общ ечеловеческое содержание 
литературны х произведений;

способность выявлять в произведениях худож ественной литературы  второй 
половины  X IX  века образы, темы, идеи, проблем ы  и выраж ать своё отнош ение к ним в 
развёрнуты х аргументированны х устны х и письменны х высказываниях, участвовать в 
дискуссии на литературны е темы;

устойчивы е навыки устной и письменной речи в процессе чтения и обсуж дения 
лучш их образцов отечественной и зарубеж ной литературы;

осмы сление худож ественной картины  жизни, созданной автором в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания;

умение эмоционально откликаться на прочитанное, выраж ать личное отнош ение к 
нему, передавать собственны е читательские впечатления и аргументировать своё мнение; 

сф ормированность умений вы разительно (с учётом  индивидуальны х особенностей



обучаю щ ихся) читать, в том  числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов;
овладение умениям и анализа и интерпретации худож ественного произведения в 

единстве формы и содерж ания (с учётом  неоднозначности залож енны х в нём смыслов и 
наличия в нём подтекста) с использованием  теоретико-литературны х терм инов и по1м тий  
(в дополнение к изученным на уровне основного общ его образования);

владение комплексны м ф илологическим анализом  худож ественного текста; 
осмы сление функциональной роли теоретико-литературны х понятий, в том  числе:

конкретно-историческое, общ ечеловеческое и национальное в творчестве писателя, 
традиция и новаторство, авторский замы сел и его воплощ ение, миф и литература, историзм, 
народность, худож ественное время и пространство, поэтика, историко-литературны й 
процесс, литературные направления и течения: романтизм, реализм, литературны е жанры, 
трагическое и комическое, психологизм, тем атика и проблематика, авторская позиция, 
фабула, виды тропов и фигуры  речи, внутренняя речь, стиль, стилизация, аллюзия, 
подтекст, символ, интертекст, гипертекст, систем ы  стихослож ения (тоническая, 
силлабическая, силлабо-тоническая), «вечны е темы » и «вечные образы» в литературе, 
взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур, худож ественны й перевод, 
литературная критика;

понимание и осмы сленное использование терм инологического аппарата 
современного литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, 
киноведения в процессе анализа и интерпретации произведений худож ественной 
литературы  и других видов искусств;

умение сопоставлять произведения русской и зарубеж ной литературы  и сравнивать 
их с худож ественны ми интерпретациям и в других видах искусств (графика, живопись, 
театр, кино, музыка и других);

сф ормированность представлений о литературном произведении как явлении 
словесного искусства, о язы ке худож ественной литературы  в его эстетической функции и 
об изобразительно-вы разительны х возмож ностях русского язы ка в произведениях 
худож ественной литературы  и умение применять их в речевой практике;

владение умением  анализировать единицы  различны х язы ковы х уровней и выявлять 
их смыслообразую щ ую  роль в произведении;

сф ормированность представлений о стилях худож ественной литературы  разных 
эпох, об индивидуальном авторском  стиле;

владение современны ми читательскими практиками, культурой восприятия и 
понимания литературны х текстов, умениями самостоятельного истолкования 
прочитанного, ведения диалога о прочитанном в русле обсуж даемой проблематики, 
информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, 
конспектов, рефератов, а такж е сочинений различны х ж анров (не менее 250 слов);

владение умением  редактировать и соверш енствовать собственны е письменные 
вы сказы вания с учётом  норм русского литературного языка;

владение ум ениям и учебной проектно-исследовательской деятельности историко- и 
теоретико-литературного характера, в том  числе создания медиапроектов, различны ми 
приёмами цитирования и редактирования текстов;

сф ормированность представлений об основных направлениях литературной 
критики, о современны х подходах к анализу худож ественного текста в литературоведении;

умение создавать собственны е литературно-критические произведения на основе 
прочитанны х худож ественны х текстов;

умение работать с разны ми инф ормационны ми источниками, в том  числе в 
медиапространстве, использовать ресурсы  традиционны х библиотек и электронны х 
библиотечны х систем.

К  концу обучения в 11 классе обучаю щ ийся получит следую щ ие предметны е 
результаты  по отдельны м тем ам  программы  по литературе:

осознание причастности к отечественны м традициям  и исторической



преем ственности поколений на основе установления связей литературы  с фактами 
социальной жизни, идеологическими течениям и и особенностями культурного развития 
страны  в конкретную  историческую  эпоху (конец X IX  -  начало X X I века);

вклю чение в культурно-язы ковое пространство русской и мировой культуры через 
умение соотносить худож ественную  литературу с фактами общ ественной ж изни и 
культуры, раскры вать роль литературы  в духовном и культурном развитии общ ества;

воспитание ценностного отнош ения к литературе как неотъем лем ой части культуры; 
осознание взаимосвязи между язы ковы м, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственны м  развитием  личности в контексте осмы сления произведений 
русской, зарубеж ной литературы  и литератур народов России, и сам ооценки собственного 
интеллектуально-нравственного уровня;

приобщ ение к российскому литературному наследию  и через него -  к традиционны м  
ценностям  и сокровищ ам отечественной и мировой культуры, понимание роли и места 
русской литературы  в мировом культурном  процессе;

знание содерж ания и понимание клю чевы х проблем  произведений русской, 
зарубеж ной классической и современной литературы, литератур народов России (конец 
X IX  -  начало X X I века), их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 
ф ормирование национальной и мировой литературы;

сф ормированность умений самостоятельно определять и учиты вать историко
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа худож ественны х 
текстов, выявлять связь литературны х произведений конца Х 1Х -начала X X I века со 
временем  написания, с современностью  и традицией, вы являть сквозные тем ы  и клю чевые 
проблем ы  русской литературы;

способность самостоятельно выявлять в произведениях худож ественной литературы  
образы, темы, идеи, проблемы  и выраж ать своё отнош ение к ним в развёрнутых 
аргументированны х устны х и письменны х высказываниях, участие в дискуссии на 
литературны е темы;

свободное владение устной и письменной речью  в процессе чтения и обсуж дения 
лучш их образцов отечественной и зарубеж ной литературы;

самостоятельное осмы сление худож ественной картины  жизни, созданной автором в 
литературном произведении, в единстве эм оционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания;

умение эмоционально откликаться на прочитанное, выраж ать личное отнош ение к 
нему, передавать собственны е читательские впечатления и аргументировать своё мнение;

сф ормированность умений вы разительно (с учётом  индивидуальны х особенностей 
обучаю щ ихся) читать, в том  числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов;

овладение ум ениям и самостоятельного анализа и интерпретации худож ественного 
произведения в единстве формы и содерж ания (с учётом  неоднозначности залож енны х в 
нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием  теоретико-литературны х 
терминов и П01МТИЙ (в дополнение к изученным на уровне основного общ его образования); 

владение комплексны м ф илологическим анализом  худож ественного текста; 
осмы сление функциональной роли теоретико-литературны х по1м тий, в том  числе: 
конкретно-историческое, общ ечеловеческое и национальное в творчестве писателя, 

традиция и новаторство, авторский замы сел и его воплощ ение, миф и литература, историзм, 
народность, худож ественное время и пространство, поэтика, историко-литературны й 
процесс, литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм 
(символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм , авангард, литературны й манифест, 
литературны е жанры, трагическое и комическое, психологизм, тем атика и проблематика, 
авторская позиция, фабула, виды тропов и фигуры речи, внутренняя речь, стиль, 
стилизация, аллю зия, подтекст, символ, системы  стихослож ения (тоническая, 
силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр, «вечные темы » и «вечны е образы» 
в литературе, беллетристика, массовая литература, сетевая литература, взаимосвязь и



взаимовлияние национальны х литератур, худож ественны й перевод, литературная критика;
понимание и осмы сленное использование терм инологического аппарата 

современного литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, 
киноведения в процессе анализа и интерпретации произведений худож ественной 
литературы  и литературной критики;

умение сам остоятельно сопоставлять произведения русской и зарубеж ной 
литературы  и сравнивать их с худож ественны м и интерпретациями в других видах искусств 
(графика, живопись, театр, кино, музы ка и другие);

сф ормированность представлений о литературном произведении как явлении 
словесного искусства, о язы ке худож ественной литературы  в его эстетической функции и 
об изобразительно-вы разительны х возмож ностях русского язы ка в произведениях 
худож ественной литературы, умение применять их в речевой практике;

умение анализировать язы ковы е явления и факты, допускаю щ ие неоднозначную  
интерпретацию , и выявлять их смы слообразую щ ую  роль;

сф ормированность представлений о стилях худож ественной литературы  разны х 
эпох, литературны х направлениях, течениях, школах, об индивидуальном авторском  стиле;

владение современны ми читательским и практиками, культурой восприятия и 
понимания литературны х текстов, умениями самостоятельного истолкования 
прочитанного, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, 
тезисов, конспектов, рефератов, а такж е сочинений различны х ж анров (не менее 250 слов);

владение умением  редактировать и соверш енствовать собственны е письменные 
вы сказы вания с учётом  норм русского литературного языка;

владение ум ениям и учебной проектно-исследовательской деятельности историко- и 
теоретико-литературного характера, в том  числе создания медиапроектов, различны ми 
приёмами цитирования и редактирования собственны х и чуж их текстов;

сф ормированность представлений об основных направлениях литературной 
критики, о современны х подходах к анализу худож ественного текста в литературоведении;

умение создавать собственны е литературно-критические произведения на основе 
прочитанны х худож ественны х текстов;

умение сам остоятельно работать с разны ми информационны ми источниками, в том  
числе в медиапространстве (поиск, анализ, отбор, структурирование, презентация 
информации), оптимально использовать ресурсы  традиционны х библиотек и электронны х 
библиотечны х систем.

Тематическое планирование учебного предмета «Литература»
(углубленный уровень)

*Тематическое планирование составлено в соответствии с рабочей программой 
учебного предмета «Литература» (углубленныйуровень).

Распределение часов в тем атическом  планировании по каж дой теме будет прописано 
на начало учебного года учителем -предм етником  в «рабочей программе учителя» на 
основании распределённы х часов по учебному плану на текущ ий учебны й год.

С труктура тем атического планирования рабочих программ на уровне среднего 
общ его образования составлена с учётом  рабочей программы  воспитания в соответствие 
требованиям  обновлённого Ф ГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и вклю чает в себя



следующие структурные компоненты: 

10 класс:

№
п/п

Наименованиетемы
(с учётом рабочей программы воспитания)
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Основные этапы литературного процесса от древнерусской литературы
до литературы первой половины XIX века: обобщающее повторение
(«Слово О полку Игореве»; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р.
Державина; комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль»; стихотворения и
баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума»;
произведения А.С. Пугпкина

2. Раздел 1. Литература второй половины XIX века
А.Н. Островский. Драма «Гроза». Пьесы (одно произведение по выбору).
Статьи Н.А. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве», Д.И. Писарева
«Мотивырусской драмы», А.А. Григорьева «После «Грозы»
Островского».
И.А. Гончаров. Роман «Обломов». Романы и очерки (одно произведение
по выбору). Статьи Н. А. Добролюбова «Что такое обломовщина?», А.В.
Дружинина «"Обломов". Роман И. А. Гончарова».
И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». Повести и романы (одно
произведение по выбору). Статья «Гамлет и Дон Кихот». Статьи Д. И.
Писарева «Базаров» и др.
Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее пяти по выбору).
Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Поэма «Кому
на Руси жить хорогпо».
А.А. Фет. Стихотворения (не менее пяти по выбору).
А.К. Толстой. Стихотворения(не менее трёх по выбору).
Н.Г. Черныгпевский. Роман «Что делать?» (главы по выбору). Статьи
«Детство и отрочество. Сочинение графа Л.Н. Толстого. Военные
рассказы графа Л.Н. Толстого», «Русский человек на rendez-vous.
Размыгпления по прочтении повести г. Тургенева «Ася»».
М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника «История одного города» (не
менее четырёх глав по выбору). Сказки (не менее трёх по выбору).
Например, «Пропала совесть», «Медведь на воеводстве», «Карась-
идеалист», «Коняга» и др.
Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». Повести и
романы (одно произведение по выбору).
Л.Н. Толстой. Романэпопея «Война и мир». Рассказы, повести и романы
(одно произведение по выбору).
Статьи Н.Н. Страхова «Сочинения гр. Л.Н. Толстого» и др.
Н.С. Лесков. Рассказы и повести (не менее двух произведений по
выбору). :с
А.П. Чехов. Рассказы (не менее пяти по выбору). Комедия «Вигпнёвый 3
сад». Пьесы «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры» (одно произведение по 
выбору).

3. Раздел 2. Литература народов России
Стихотворения (не менее одного по выбору). Например, Г. Тукая, К. 
Хетагурова и др.

4. Раздел 3. Зарубежная литература
Зарубежная проза второй половины XIX века (одно произведение по 
выбору).
Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух



стихотворений одного из поэтов по выбору).
Зарубежная драматургггя второй половины XIX века (одно произведение 
по выбору).

Обгцее количество чаов по ФРП = 170
*Количество учебных часов на тему может варьироваться на 
усмотрение учителя, неизменньш остаётся общее количество часов на 
весь год. Резервное время предназначено для самостоятельного 
распределения учителем количества часов на дополнительное 
включение в тематическое планирование авторов или произведений, а 
также на рекомендации по индивидуальному планированию 
самостоятельного чтения, тематический контроль, консультирование 
по разработке учебных проектов и подготовке к ЕГЭ по литературе.

11 класс:

№
п/п

Наименованиетемы
(с учётом рабочей программы воспитания)

Количество часов, 
отводимых на 

освоение каждой 
темы

Раздел 1. Литература конца XIX -  начала XX века
А.И. Куприн. Рассказы и повести (два произведения по выбору).
Л.Н. Андреев. Рассказы и повести (два произведения по выбору).
М. Горький. Рассказы и роман (два произведения по выбору). Пьеса «На 

дне».
Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее трёх стихотворений 

двух поэтов по выбору).
Раздел 2. Литература XX века.
И.А. Бунин. Стихотворения (не менее двух по выбору). Рассказы (три по 
выбору). Книга очерков «Окаянные дни» (фрагменты).
A. А. Блок. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Поэма 
«Двенадцать».
Н.С. Гумилёв. Стихотворения (не менее трёх по выбору).
B. В. Маяковский. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Поэмы 
«Облако в гитанах», «Во весь голос. Первое вступление в поэму».
C. А. Есенин. Стггхотворенггя (не менее пяти по выбору). Поэма «Чёрный 
человек».
О.Э. Манделыптам. Стггхотворенггя (не менее пяти по выбору).
М.И. Цветаева. Стггхотворенггя (не менее пяти по выбору). Очерк «Мой 
Пугпкин».
М.И. Цветаева. Стггхотворенггя (не менее пяти по выбору). Очерк «Мой 
Пугпкин».
Е.И. Замятин. Роман «Мы»
Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» (избранные главы)
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Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» (избранные главы)
В.В. Набоков. Рассказы, повести, романы (одно произведение по выбору). 
Например, «Облако, озеро, башня», «Весна в Фиальте», «Машенька», 
«Защита Лужина», «Дар» и др.
М.А. Булгаков. Романы (один роман по выбору). Рассказы, повести, пьесы 
(одно произведение по выбору).
А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Поэма «По 
праву памяти».
Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее 
чем трех писателей по выбору).
A. А. Фадеев. Роман «Молодая гвардия».
B. О. Богомолов. Роман «В августе сорок четвертого».
Поэзия о Великой Отечественной войне.
Стихотворения (по одному стихотворению не менее чем трёх поэтов по 
выбору).
Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение 
поБ.Л. Пастернак. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Роман 
«Доктор Живаго» (избранные главы).
А.В. Вампилов. Пьесы (не менее одной по выбору).
A. И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана Денисовича» 
«Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты книги по выбору), произведения из 
цикла «Крохотки» (не менее двух).
B. М. Шукшин. Рассказы (не менее четырех по выбору).
В.Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по 
выбору).
Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее трёх по выбору).
И.А. Бродский. Стихотворения (не менее пяти по выбору).
В.С. Высоцкий. Стихотворения (не менее трёх по выбору).______________
Раздел 3. Проза второй половины XX -  начала XXI века.
Проза второй половины XX -  начала XXI века. Рассказы, повести, 
романы (по одному произведению не менее трех прозаиков по выбору).
Раздел 4. Поэзия второй половины XX -  начала XXI века.
Поэзия второй половины XX -  начала XXI века. Стихотворения (по 
одному произведению не менее трех поэтов по выбору)._______________
Раздел 5. Драматургия второй половины XX -  начала XXI века.
Драматургия второй половины XX -  начала XXI века. Пьесы 
(произведение одного из драматургов по выбору)._____________________
Раздел 6. Литература народов России.
Рассказы, повести, стихотворения (не менее двух произведений по 
выбору).____________________________________________________________
Раздел 7. Зарубежная литература.
Зарубежная проза XX века (не менее двух произведений по выбору). 
Зарубежная поэзия XX века (не менее трёх стихотворений одного из 
поэтов по выбору). * *
Зарубежная драматургия XX века (одно произведения по выбору).______
Общее количество чаов по ФРП = 170
*Количество учебных часов на тему может варьироваться на 
усмотрение учителя, неизменньш остаётся общее количество часов на 
весь год. Резервное время предназначено для самостоятельного 
распределения учителем количества часов на дополнительное 
включение в тематическое планирование авторов или произведений, а 
также на рекомендации по индивидуальному планированию 
самостоятельного чтения, тематический контроль, консультирование 
по разработке учебных проектов и подготовке к ЕГЭ по литературе.
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2.2.4. Рабочая программа по учебному предмету «Родной (чеченский) язык»

Рабочая программа по учебном у предмету «Родной (чеченский) язы к» (предметная 
область «Родной язы к и родная литература») разработана для обучаю щ ихся, владею щ их 
родны м  (чеченским) языком, и вклю чает пояснительную  записку, содерж ание обучения, 
планируемые результаты  освоения програм м ы  по родному (чеченскому) язы ку и и 
дополнена общ им тем атическим  планированием  в целях приведения структуры рабочей 
программы  в соответствие с требованием  Ф ГО С СОО.

Рабочая программа составлена на основе ф едеральной рабочей программы по 
родному (чеченскому) языку.

Пояснительная записка

П рограм м а по родному (чеченскому) язы ку обеспечивает м еж предметны е связи с 
гуманитарны ми дисциплинам и «Русский язык», «Родная (чеченская) литература», 
«Литература», «И зобразительное искусство» и другими.

В программе предусмотрено развитие всех основны х видов деятельности 
обучаемых, представленны х в программе по родному (чеченскому) язы ку на уровнях 
начального общ его и основного общ его образования. О днако содерж ание программы для 
10-11 классов имеет особенности, обусловленны е предметны м содерж анием  системы  
среднего общ его образования, психологическими и возрастны ми особенностями 
обучаемых.

В содерж ании программы  по родному (чеченскому) язы ку вы деляю тся следую щ ие 
содерж ательны е линии: «О бщ ие сведения о языке»; «Разделы  языка».

И зучение родного (чеченского) язы ка направлено на достиж ение следую щ их целей:
воспитание уваж ения к родному (чеченскому) языку, сознательного отнош ения к 

нему как явлению  культуры, осознание эстетической ценности родного языка;
осмы сление родного (чеченского) язы ка как основного средства общ ения, средства 

получения знаний в разны х сферах человеческой деятельности, средства освоения 
м орально-этических норм, при1зятых в общ естве;

расш ирение знаний о специфике чеченского языка, основны х язы ковы х единицах в 
соответствии с разделам и науки о языке.

О бщ ее число часов, для изучения родного (чеченского) языка, определяется 
учебны м  планом О О П  СОО и м ож ет корректироваться на начало учебного года по 
реш ению  педагогического совета.

Содержание обучения в 10 классе

Общие сведения о чеченском языке.
Ч еченский язы к -  государственны й язы к Чеченской Республики. Ч еченский язы к -  

национальны й язы к чеченского народа. Я зы к -  средство связи и человеческого общ ения, 
развития общ ества. О сознание роли и м еста чеченского язы ка в ж изни современного 
общ ества и государства.

Фонетика. Г рафика. Орфоэпия.
Ф онетика, графика и орфоэпия как разделы  лингвистики. Звук -  наименьш ая 

единица языка. Соотнош ение звука и буквы. С овременны й чеченский алфавит. Э лементы  
ф онетической транскрипции.

Система гласных и согласных звуков чеченского языка, её отличие от фонетической 
систем ы  русского языка. И зм енение звуков в речевом  потоке.

Слог. С пециф ические звуки чеченского языка. Д олгие и краткие гласны е чеченского 
языка. И нтонация чеченской речи, основные типы  интонационны х конструкций 
(практически). О сновные орфоэпические нормы. О рфоэпические словари.



Д олгие и краткие гласные, звонкие и глухие согласные, их различие. Сопоставление 
звукового и буквенного состава слов. Ф онетический анализ слова. Д еление слов на слоги. 
В ладение навы ками переноса слова с одной строки на другую. В ладение орфоэпическими 
нормами и интонацией чеченского языка. О сознание особенностей фонетической системы 
и интонации чеченского языка.

Состав слова и словообразование.
П онятие о морфеме как м инимальной значим ой единице языка.
О снова слова и окончание. Корень. О днокоренны е слова. Чередование гласных и 

согласны х в корнях слов. Суффикс. П риставка. О тличие структуры чеченского слова от 
структуры  слов русского языка. П о1зятия о словообразовании и словоизменении. 
С ловообразовательны е и формообразую щ ие морфемы. О сновные способы 
словообразования в чеченском  языке.

Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка.
О сознание особенностей структуры чеченского слова. П онимание роли м орф ем в 

процессах форм и словообразования. В ы деление морфем слова. О пределение значения 
слова по словообразовательны м элементам.

П одбор однокоренны х слов, употребление их в речи. О пределение основных 
способов словообразования, цепочек слов. В ладение навы ками образования новых слов 
различны м и способами. П рименение знаний и умений по м орфемике и словообразованию  
в практике правописания. И спользование словообразовательного и морфемного словарей 
при реш ении разнообразны х учебных задач.

Разбор слова по составу и словообразовательны й анализ.
Лексика и фразеология.
Слово -  единица языка. Л ексическое и грамматическое значение слова. Слова с 

национально-культурны м ком понентом  значения. О днозначны е и многозначны е слова. 
П рямое и переносное значение слова. Л ексическая сочетаемость. С лова однозначны е и 
многозначные. Синонимы. Антонимы. Омонимы. П аронимы.

Л ексика чеченского язы ка с точки зрения её происхож дения (исконно чеченская и 
заимствованная), активного и пассивного запаса (историзмы, архаизмы, неологизмы), 
сф еры  употребления (общ еупотребительны е слова, диалектизмы , жаргонизмы, термины, 
профессионализмы).

С тилистические пласты  лексики: книжная, нейтральная, разговорная.
Ф разеологизмы , их признаки и значение. О собенности перевода фразеологизмов на 

русский язы к (дословная непереводимость). К ры латы е слова и выражения. П ословицы  и 
поговорки.

О сновные словари чеченского языка. Двуязы чны е словари.
О владение минимумом лексических и ф разеологических единиц, необходимы м и 

достаточны м  для общ ения в ж изненно важных ситуациях. У потребление в речи слов в 
соответствии с их лексическим  значением, сочетаемостью , а такж е условиям и и целями 
общ ения. И спользование одноязычных лексических словарей различного типа и 
двуязы чны х словарей для определения или уточнения значения слова, подбора синонимов, 
антонимов, омонимов, разграничения паронимов, обогащ ения речи ф разеологическими 
сочетаниями.

П роведение лексического разбора слова.
Морфология
М орф ология -  раздел грамматики. Система частей речи в чеченском  языке.
С амостоятельны е части речи. И х грам м атическое значение, м орфологические 

признаки, синтаксическая роль. П редлож но-падеж ная систем а чеченского языка: 
семантика, формы, употребление. В идоврем енная система чеченского языка: семантика, 
формы, употребление.



Служ ебные части речи. И х значение, м орф ологические признаки, синтаксическая 
функция. Разряды  служ ебных частей речи по значению , структуре, синтаксическому 
употреблению . М еж дом етия и звукоподраж ательны е слова.

О познавание различны х частей речи по их сущ ественны м признакам. 
М орф ологический анализ слова. У потребление форм слов различны х частей речи в 
соответствии с нормами чеченского литературного языка.

О сознание сходств и различий состава частей речи, форм выраж ения 
морф ологических категорий чеченского язы ка по сравнению  с русским.

Содержание обучения в 11 классе
Синтаксис.
С интаксис -  раздел грамматики. Единицы  синтаксиса чеченского языка. 

Словосочетание, его структура и виды. Типы  связи слов в словосочетании (согласование, 
управление, примыкание).

П редлож ное и беспредлож ное управление. П редлож ение, его структура и 
грамматическое значение. Типы предлож ений по цели вы сказы вания и эм оциональной 
окраске. С редства оформления предложения: интонация, логическое ударение, порядок 
слов. Грам матическая основа предложения. П редлож ения простые и сложные.

П ростое предложение. Главны е и второстепенны е члены  предлож ения и способы их 
выражения. С труктурны е типы  простых предложений: двусоставны е и односоставны е, 
распространённы е и нераспространённые, полные и неполные, ослож ненной и 
неослож ненной структуры. Типы  односоставны х предложений.

О слож нённое предложение. П редлож ения с однородны ми членами, с 
обособленны ми членами, с обращ ениями, с вводными словам и и вставными 
конструкциям и.

С ложное предлож ение, его структура и грамматическая основа. В иды  сложных 
предложений: сою зны е и бессою зные, слож носочиненны е и сложноподчиненные.

С лож носочинённое предложение: структура, виды, средства и способы  связи. 
С мы словы е отнош ения между частям и слож носочинённого предложения. И нтонация, 
знаки препинания.

С лож ноподчинённое предложение: структура, виды, средства и способы  связи. 
С мы словы е отнош ения между частям и слож ноподчинённого предложения. И нтонация, 
знаки препинания.

С ложное бессою зное предложение, структура и смы словы е отнош ения меж ду его 
частями. И нтонация, знаки препинания.

С пособы  передачи чужой речи. Текст как синтаксическая единица. Средства и 
способы  связи предлож ений и частей текста.

О пределение типа связи слов в словосочетании, вы деление грамматической основы 
предложения. О пределение структурны х типов простых и слож ны х предложений. 
С интаксический анализ предложения. Трансф ормация слож ноподчинённы х предлож ений в 
простые и простых -  в сложные. С облю дение норм построения словосочетания, простого и 
слож ного предложений, текста. И спользование синонимических конструкций для более 
точного выраж ения мысли и усиления вы разительности речи.

Орфография и пунктуация.
О рф ограф ия как система правил правописания слов и их форм. П онятие 

орфограммы. П равописание гласны х и согласны х в корне. П равописание приставок, 
суффиксов и окончаний. П равописание ъ и ь. Слитное, деф исное и раздельное написания. 
П рописная и строчная буквы. П еренос слов. О рф ограф ические словари и справочники.

П унктуация как система правил правописания. П онятие пунктограммы. Знаки 
препинания в конце предложения, в простом  (неослож нённом и ослож нённом) и слож ном 
предлож ениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге.



О владение орф ограф ической и пунктуационной зоркостью . С облю дение основных 
орф ограф ических и пунктуационны х норм  в письменной речи. О рф ограф ический разбор 
слова. П унктуационны й разбор. П рим енение орф ограф ических словарей и справочников по 
правописанию  при реш ении орф ограф ических и пунктуационны х задач.

Планируемые результаты освоения программы по родному (чеченскому) 
языку на уровне среднего общего образования

В результате изучения родного (чеченского) язы ка на уровне среднего общ его 
образования у обучаю щ егося будут сформ ированы  следую щ ие личностны е результаты:

1) гражданского воспитания:
сф ормированность граж данской позиции обучаю щ егося как активного и 

ответственного члена российского общ ества;
осознание своих конституционны х прав и обязанностей, уваж ение закона и 

правопорядка;
принятие традиционны х национальных, общ ечеловеческих гуманистических и 

дем ократических ценностей;
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискрим инации по социальным, религиозным, расовым, национальны м признакам;
готовность вести совместную  деятельность в интересах граж данского общ ества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации;
умение взаимодействовать с социальны ми институтами в соответствии с их 

функциями и назначением;
готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;
2) патриотического воспитания:
сф ормированность российской граж данской идентичности, патриотизма, уваж ения 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за  свой край, свою 
Родину, свой язы к и культуру, прош лое и настоящ ее м ногонационального народа России;

ценностное отнош ение к государственны м символам, историческому и природному 
наследию , памятникам, традициям  народов России, достиж ениям  России в науке, 
искусстве, спорте, технологиях и труде;

идейная убеж дённость, готовность к служению  О течеству и его защ ите, 
ответственность за  его судьбу;

3) духовно-нравственного воспитания: 
осознание духовных ценностей российского народа; 
сф ормированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 
способность оценивать ситуацию  и принимать осознанны е реш ения, ориентируясь

на м орально-нравственны е нормы  и ценности;
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 
ответственное отнош ение к своим родителям  и (или) другим  членам  семьи, 

созданию  семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной ж изни в соответствии 
с традициям и народов России;

4) эстетического воспитания:
эстетическое отнош ение к миру, вклю чая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общ ественны х отнош ений;
способность воспринимать различны е виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощ ущ ать эм оциональное воздействие искусства;
убеж дённость в значим ости для личности и общ ества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурны х традиций и народного, в том  числе словесного, 
творчества;



готовность к самовы раж ению  в разны х видах искусства, стремление проявлять 
качества творческой личности, в том  числе при выполнении творческих работ по родному 
(чеченскому) языку;

5) физического воспитания:
сф ормированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отнош ения к своему здоровью ;
потребность в ф изическом  соверш енствовании, заьзятиях спортивно

оздоровительной деятельностью ;
активное неприятие вредных привы чек и иных форм причинения вреда физическому 

и психическому здоровью ;
6 )  трудового воспитания:
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолю бие; 
готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и сам остоятельно осущ ествлять 
такую  деятельность, в том  числе в процессе изучения родного (чеченского) языка;

интерес к различны м  сферам профессиональной деятельности, в том  числе к 
деятельности филологов, журналистов, писателей, переводчиков;

умение соверш ать осознанны й выбор будущ ей проф ессии и реализовывать 
собственны е ж изненны е планы;

готовность и способность к образованию  и самообразованию  на протяж ении всей
жизни;

7) экологического воспитания:
сф ормированность экологической культуры, понимание влияния социально

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

планирование и осущ ествление действий в окруж аю щ ей среде на основе знания 
целей устойчивого развития человечества;

активное неприятие действий, приносящ их вред окруж аю щ ей среде; 
умение прогнозировать неблагоприятны е экологические последствия 

предпринимаемы х действий и предотвращ ать их;
расш ирение опыта деятельности экологической направленности;
8) ценности научного познания:
сф ормированность мировоззрения, соответствую щ его современному уровню  

развития науки и общ ественной практики, основанного на диалоге культур, 
способствую щ его осознанию  своего места в поликультурном мире;

соверш енствование язы ковой и читательской культуры как средства взаимодействия 
между лю дьми и познания мира;

осознание ценности научной деятельности, готовность осущ ествлять учебно
исследовательскую  и проектную  деятельность, в том  числе по родному (чеченскому) языку, 
индивидуально и в группе.

В процессе достиж ения личностны х результатов освоения обучаю щ имися 
программы  по родному (чеченскому) язы ку у обучаю щ ихся соверш енствуется 
эм оциональны й интеллект, предполагаю щ ий сформированность:

самосознания, вклю чаю щ его способность понимать своё эм оциональное состояние, 
использовать язы ковы е средства для выраж ения своего состояния, видеть направление 
развития собственной эм оциональной сферы, быть уверенны м в себе;

саморегулирования, вклю чаю щ его самоконтроль, умение принимать 
ответственность за  своё поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к 
эм оциональны м  изменениям, быть открытым новому;

внутренней мотивации, вклю чаю щ ей стремление к достиж ению  цели и успеху, 
оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;



эмпатии, вклю чаю щ ей способность сочувствовать и сопереживать, понимать 
эм оциональное состояние других лю дей и учиты вать его при осущ ествлении 
коммуникации;

социальны х навыков, вклю чаю щ их способность вы страивать отнош ения с другими 
лю дьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разреш ать конфликты  с учётом 
собственного речевого 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:

самостоятельно ф ормулировать и актуализировать проблему, рассм атривать её 
всесторонне;

устанавливать сущ ественны й признак или основание для сравнения, классификации 
и обобщ ения;

определять цели деятельности, задавать параметры  и критерии их достижения; 
выявлять закономерности и противоречия язы ковы х явлений, данны х в наблю дении; 
вносить коррективы  в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов

целям;
развивать креативное мы ш ление при реш ении ж изненны х проблем с учётом 

собственного речевого и читательского опыта.
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
владеть навы ками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

способностью  и готовностью  к самостоятельному поиску методов реш ения практических 
задач, применению  различны х методов познания;

осущ ествлять различны е виды деятельности по получению  нового знания его 
интерпретации, преобразованию  и применению  в различны х учебных ситуациях, в том 
числе при создании учебны х проектов;

владеть научной, в том  числе лингвистической, терминологией, общ енаучными 
клю чевы ми П013ЯТИЯМИ и методами;

ставить и ф ормулировать собственны е задачи в образовательной деятельности и 
ж изненны х ситуациях;

выявлять причинно-следственны е связи и актуализировать задачу, выдвигать 
гипотезу ее реш ения, находить аргументы для доказательства своих утверж дений, задавать 
парам етры  и критерии реш ения;

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

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённы й опыт; 
уметь интегрировать знания из разны х предметны х областей;
выдвигать новые идеи, оригинальны е подходы, предлагать альтернативны е способы 

реш ения проблем.
У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий:
владеть навы ками получения информации, в том  числе лингвистической, из 

источников разны х типов, сам остоятельно осущ ествлять поиск, анализ, систематизацию  и 
интерпретацию  информации различны х видов и форм представления;

создавать тексты  в различны х форматах с учётом  назначения информации и её 
целевой аудитории, вы бирая оптимальную  форму представления и визуализации;

оценивать достоверность информации, её соответствие правовым и м орально
этическим  нормам;



использовать средства информационны х и коммуникационны х технологий при 
реш ении когнитивных, коммуникативны х и организационны х задач с соблю дением  
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереж ения, правовых и 
этических норм, норм инф ормационной безопасности;

владеть навы ками защ иты  личной информации, соблю дать требования 
информационной безопасности.

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

осущ ествлять коммуникацию  во всех сферах жизни;
пользоваться невербальны ми средствами общ ения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосы лки конфликтны х ситуаций и смягчать конфликты; 
владеть различны ми способами общ ения и взаимодействия;
аргументированно вести диалог, развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с 

использованием  язы ковы х средств.
У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий:
самостоятельно осущ ествлять познавательную  деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственны е задачи в образовательной деятельности и 
ж изненны х ситуациях;

самостоятельно составлять план реш ения проблем ы  с учётом имею щ ихся ресурсов, 
собственны х возмож ностей и предпочтений;

расш ирять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 
делать осознанны й выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

результаты  выбора;
оценивать приобретённы й опыт;
стремиться к формированию  и проявлению  ш ирокой эрудиции в разны х областях 

знания; постоянно повыш ать свой образовательны й и культурны й 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 навы ками познавательной реф лексии как осознания соверш аемы х действий 

и мыслительных процессов, их оснований и результатов;
использовать приёмы реф лексии для оценки ситуации, вы бора верного реш ения; 
оценивать риски и своевременно принимать реш ение по их снижению.
У  обучаю щ егося будут принятия себя и других лю дей как части регулятивны х 

универсальны х учебны х действий:
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
принимать мотивы  и аргументы  других лю дей при анализе результатов 

деятельности;
признавать своё право и право других на ошибку; 
развивать способность видеть мир с позиции другого человека.
У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:
понимать и использовать преим ущ ества командной и индивидуальной работы; 
выбирать тем атику и методы  совместны х действий с учётом  общ их интересов и 

возмож ностей каж дого члена коллектива;
принимать цели совместной деятельности, организовы вать и координировать 

действия по их достиж ению : составлять план действий, распределять роли с учётом  мнений 
участников, обсуж дать результаты  совместной работы;

оценивать качество своего вклада и вклада каж дого участника команды  в общ ий 
результат по разработанны м  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 вы полнении проектов по родному 
(чеченскому) языку;

проявлять творческие способности и воображение, быть инициативным.
П редметны е результаты  изучения родного (чеченского) языка.

К концу 10 класса обучающийся научится:
иметь представление о чеченском  язы ке как системе, знать основны е единицы и 

уровни язы ковой системы, анализировать язы ковы е единицы  разны х уровней язы ковой 
системы;

иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики;
комментировать нормативный, коммуникативны й и этический аспекты  культуры 

речи, приводить соответствую щ ие примеры;
использовать эти знания в речевой практике; 
выполнять лексический анализ слова;
определять изобразительно-вы разительны е средства лексики.
соблю дать лексические нормы, анализировать и характеризовать вы сказы вания (в 

том  числе собственные) с точки зрения соблю дения лексических норм чеченского 
литературного языка;

характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности 
использования стилистически окраш енной и эм оционально-экспрессивной лексики;

использовать толковы й словарь, словари синонимов, ф разеологический, 
словообразовательны й словарь, орфографический словарь, этим ологический словарь, 
словарь устаревш их слов;

выполнять морфемны й и словообразовательны й анализ слова;
анализировать и характеризовать речевые вы сказы вания (в том  числе собственные) 

с точки зрения особенностей употребления слож носокращ ённы х слов (аббревиатур); 
выполнять морфологический анализ слова;
определять особенности употребления в тексте слов разны х частей речи; 
соблю дать м орфологические нормы, анализировать и характеризовать 

вы сказы вания (в том  числе собственны е) с точки зрения соблю дения морфологических 
норм чеченского литературного языка;

характеризовать и оценивать вы сказы вания с точки зрения трудны х случаев 
употребления имён сущ ествительных, имён прилагательных, имён числительны х, 
местоимений, глаголов, причастий, деепричастий, наречий (в рам ках изученного);

создавать устные монологические и диалогические вы сказы вания различны х типов 
и жанров;

употреблять язы ковы е средства в соответствии с речевой ситуацией (объём  устных 
монологических вы сказы ваний -  не менее 100 слов, объём  диалогического вы сказы вания -  
не менее 7-8 реплик);

выступать перед аудиторией с докладом;
представлять реферат, исследовательский проект на лингвистическую  и другие

темы;
использовать образовательны е инф ормационно-коммуникационны е инструменты  и 

ресурсы  для реш ения учебных задач;
создавать тексты  разны х ж анров научного, публицистического, оф ициально

делового стилей (объём сочинения -  не менее 280 слов);
использовать различны е виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приёмы информ ационно-смы словой переработки прочитанны х



и прослуш анны х текстов, вклю чая гипертекст, графику, инфографику и другое (объём 
текста для чтения -  450-500 слов);

объём  прослуш анного или прочитанного текста для пересказа (от 250 до 300 слов); 
знатъ основные нормы  речевого этикета применителъно к различны м  ситуациям  

официалъного или неофициалъного общ ения, статусу адресанта или адресата, исполъзоватъ 
правила чеченского речевого этикета в социалъно-кулътурной, учебно-научной, 
официалъно-деловой сферах общ ения, повседневном общ ении, интернет-коммуникации; 

употреблятъ язы ковы е средства с учётом  речевой ситуации; 
соблю датъ в устной речи и на писъме нормы  чеченского литературного языка; 
оцениватъ собственную  и чужую  речъ с точки зрения точного, ум естного и 

выразителъного словоупотребления.
П редметны е резулътаты изучения родного (чеченского) языка.

К концу 11 класса обучающийся научится:
выполнятъ синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного 

предложения;
определятъ изобразителъно-выразителъные средства синтаксиса чеченского язы ка (в 

рам ках изученного);
соблю датъ синтаксические нормы;
анализироватъ, характеризоватъ и оцениватъ вы сказы вания с точки зрения основнъгх 

норм согласования сказуемого с подлежащ им, употребления падеж ной и предлож но
падеж ной формы управляем ого слова в словосочетании, употребления однородны х членов 
предложения, причастного и деепричастного оборотов (в рам ках изученного);

различатъ виды слож ноподчинённы х предлож ений по характеру смысловъгх 
отнош ений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам 
связи, выявлятъ особенности их строения;

выявлятъ слож ноподчинённы е предлож ения с несколъкими придаточными, 
слож ноподчинённы е предлож ения с придаточной частъю (определителъной, 
изъяснителъной и обстоятелъственной);

пониматъ явления грамматической синонимии сложноподчинённъгх предлож ений и 
npocTBix предлож ений с обособленны ми членами, исполъзоватъ соответствую щ ие 
конструкции в речи;

трансформироватъ слож ноподчинённы е предлож ения в простые и простые в 
сложные, сохраняя смысл;

пониматъ основны е нормы построения слож ноподчинённого предложения, 
особенности употребления сложноподчинённъгх предлож ений в речи;

проводитъ синтаксический и пунктуационный анализ слож ноподчинённы х 
предложений;

применятъ нормы  построения слож ноподчинённы х предлож ений и постановки 
знаков препинания в них;

характеризоватъ смы словы е отнош ения между частям и бессою зного сложного 
предложения, интонационное и пунктуационное выраж ение этих отнош ений; 

различатъ виды бессою зны х сложнъгх предложений; 
правилъно употреблятъ бессою зны е сложны е предлож ения в речи; 
пониматъ основные грамматические нормы построения бессою зного сложного 

предложения, особенности употребления бессоюзнъгх сложнъгх предлож ений в речи;
проводитъ синтаксический и пунктуационны й анализ бессоюзнъгх сложных 

предложений;
выявлятъ грамматическую  синонимию  бессоюзнъгх сложнъгх предлож ений и 

союзнъгх сложнъгх предложений, исполъзоватъ соответствую щ ие конструкции в речи;
применятъ нормы  постановки знаков препинания в бессоюзнъгх сложнъгх 

предложениях;



анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблю дения пунктуационных 
правил чеченского литературного язы ка (в рамках изученного); 

использовать словари, справочники;
иметь представление о принципах и разделах чеченской орфографии; 
выполнять орфограф ический анализ слова;
анализировать и характеризовать текст (в том  числе собственный) с точки зрения 

соблю дения орфографических правил чеченского литературного язы ка (в рамках 
изученного);

соблю дать правила орфографии;
иметь представление о принципах и разделах чеченской пунктуации; 
различать подчинительны е сою зы  и сою зны е слова; 
соблю дать правила пунктуации.

Тематическое планирование учебного предмета «Родной (чеченский) язык»

*Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 
соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднего 
общего образования.

Распределение часов в тем атическом  планировании по каж дой теме будет прописано 
на начало учебного года учителем -предм етником  в «рабочей программе учителя» на 
основании распределённы х часов по учебному плану на текущ ий учебны й год.

С труктура тем атического планирования рабочих программ на уровне среднего 
общ его образования составлена с учётом  рабочей программы  воспитания в соответствие 
требованиям  обновлённого Ф ГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и вклю чает в себя 
следую щ ие структурны е компоненты:

№п/ Наименованиетемы Количество часов,
п (с учётом рабочей программы воспитания) отводимых на освоение 

каждой темы
10 класс

1. 58.6.1. 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. Осознание роли и места 
чеченского языка в жизни современного общества и 
государства.

2. 58.6.2. Фонетика. Графика. Орфоэпия.
Фонетика, графика и орфоэпия как разделы лингвистики. 
Звук -  наименыпая единица языка. Соотногпение звука и 
буквы. Современный чеченский алфавит. Элементы 
фонетической транскрипции.
Система гласных и согласных звуков чеченского языка, 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, основные типы интонационных конструкций 
(практически). Основные орфоэпические нормы. 
Орфоэпические словари.
Долгие и краткие гласные, звонкие и глухие согласные, их 
различие. Сопоставление звукового и буквенного состава 
слов. Фонетический анализ слова. Деление слов на слоги. 
Владение навыками переноса слова с одной строки на



другую. Владение орфоэпическими нормами и 
интонацией чеченского языка. Осознание особенностей 
фонетической системы и интонации чеченского языка.
58.6.3. Состав слова и словообразование.
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.
Разбор слова по составу и словообразовательный анализ.
58.6.4. Лексика и 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
(общеупотребительные слова, 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.
Овладение минимумом лексических и фразеологических 
единиц, необходимым и достаточным для общения в 
жизненно важных ситуациях. Употребление в речи слов в 
соответствии с их лексическим значением, 
сочетаемостью, а также условиями и целями общения. 
Использование одноязычных лексических словарей

3
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различного типа и двуязычных словарей для определения 
или уточнения значения слова, подбора синонимов, 
антонимов, омонимов, разграничения паронимов, 
обогащения речи фразеологическими сочетаниями. 
Проведение лексического разбора слова. 
категорий чеченского языка по сравнению с русским._____

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. 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 анализ слова. 
Употребление форм слов различных частей речи в 
соответствии с нормами чеченского литературного языка. 
Осознание сходств и различий состава частей речи, форм 
выражения морфологических___________________________

№п/
п

Наименованиетемы
(с учётом рабочей программы воспитания)

Количество часов, 
отводимых на освоение 

каждой темы
11 класс

1. 58.7.1. Синтаксис.
Синтаксис -  раздел грамматики. Единицы синтаксиса 
чеченского языка. Словосочетание, его структура и виды. 
Типы связи слов в словосочетании (согласование, 
управление, примыкание).
Предложное и беспредложное управление. Предложение, 
его структура и грамматическое значение. Типы 
предложений по цели высказывания и эмоциональной 
окраске. Средства оформления предложения: 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.
Сложное бессоюзное предложение, структура и 
смысловые отношения между его частями. Интонация, 
знаки препинания.
Способы передачи чужой речи. Текст как синтаксическая 
единица. Средства и способы связи предложений и частей 
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 
конструкций для более точного выражения мысли и 
усиления выразительности речи.

2 . 58.7.2. Орфография и 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. 
Пунктуация как система правил правописания. Понятие 
пунктограммы. Знаки препинания в 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._________________________________

Итого за11 класс

2.2.5. Рабочая программа по учебному предмету «Родная (чеченская)
литература»

Рабочая программа по учебному предмету «Родная (чеченская) литература» 
(предметная область «Родной язы к и родная литература») разработана для обучаю щ ихся, 
владею щ их родны м  (чеченским) языком, и вклю чает пояснительную  записку, содержание 
обучения, планируемы е результаты  освоения программы  по родной (чеченской) литературе



идополнена общ им тем атическим  планированием  в целях приведения структуры рабочей 
программы  в соответствие с требованием  Ф ГОС СОО.

Рабочая программа составлена на основе ф едеральной рабочей программы по 
физике углубленного уров1м.

Пояснительная записка

С одерж ание программы направлено на ф ормирование в систематизированном виде 
у учащ ихся представления об историческом  развитии литературы  и посредством  этого 
более глубокого понимания взаимосвязи классической и современной литературы. 
М атериал для изучения предлагается в соответствии с этапам и развития литературы. 
И зучаем ы е произведения идут друг за  другом в хронологической последовательности, в 
отдельны х случаях учитель, исходя из какой-либо цели, мож ет мщзять их местами. 
П риним ая во внимание возрастны е и познавательны е способности учащ ихся, на уровне 
среднего общ его образованияпроисходит услож нение литературного материала, связанное 
с увеличением  объём а произведений и изучения их в рамках литературного процесса.

Родная (чеченская) литература тесно связана с учебны м  предметом  «Родной 
(чеченский) язык». Чеченская литература является одним из основны х источников 
обогащ ения чеченской речи учащ ихся, ф ормирования их речевой культуры и 
коммуникативны х навыков. И зучение язы ка худож ественны х произведений способствует 
пониманию  учащ имися эстетической функции слова, овладению  ими стилистически 
окраш енной чеченской речью. Э тим определяется особая важ ность установления 
теснейш их связей в преподавании чеченской литературы  и чеченского языка. Чеченская 
литература тесно связана с чеченской культурой, являясь её неотъемлемой частью. 
И зучение литературны х произведений на ш ироком общ екультурном фоне помож ет 
учащ им ся воспринять чеченскую  литературу как сущ ественную  часть общ ей культуры 
народов, населяю щ их Россию , а также учесть этнокультурную  специфику русской 
литературы  и культуры.

В основу програм м ы  положен, главным образом, историко-литературны й принцип. 
В 10-11 классах изучается систематический курс чеченской литературы. Он составлен в 
удобной для изучения форме. Здесь изучаю т распределённы е в определенном порядке 
лучш ие худож ественны е произведения чеченской литературы. И зучение чеченской 
литературы, тесно связанное с историей, географ ией родного края учащ ихся, формирует у 
учащ ихся историзм мыш ления, гордость за  своё Отечество.

В содерж ании программы  по родной (чеченской) литературе вы деляю тся 
следую щ ие содерж ательны е линии: из литературы  первой половины  X X  века, из 
литературы  второй половины  X X  века, из литературы  народов России, литература других 
народов.

И зучение родной (чеченской) литературы  направлено на достиж ение следую щ их
целей:

ф ормирование духовно развитой личности, обладаю щ ей гуманистическим 
мировоззрением, национальны м сам осознанием  и общ ероссийским граж данским 
сознанием, чувством патриотизма, способной, осознавая свою принадлеж ность к родной 
культуре, уваж ительно относиться к культурам  других народов;

ознакомление с литературой, культурой своего народа, развивать и 
соверш енствовать эти знания, воспиты вать уваж ение к культуре других народов;

овладение умениям и анализировать худож ественны е произведения с привлечением 
необходим ы х сведений по теории и истории литературы, вы являть в них конкретно
историческое и общ ечеловеческое содержание;

ф ормирование представления о специфике литературы  в ряду других видов 
искусств;



овладение умениями формулировать собственное отнош ение к изученным 
литературны м произведениям, давать им обоснованную  оценку, в отдельны х случаях -  
собственную  интерпретацию ;

развитие и соверш енствование устной и письменной речи учащ ихся на чеченском  
язы ке на основе изучения произведений чеченской литературы; 

умение находить нужную  информацию  и использовать её;
умение использовать приобретённы е при изучении чеченской литературы  знания в

жизни.
О бщ ее число часов, для изучения предмета, определяется учебны м планом О ОП  

СОО и мож ет корректироваться на начало учебного года по реш ению  педагогического 
совета.

Содержание обучения в 10 классе
Чеченские писатели.
С-Б. Арсанов. «М аца девза доттаг1алла» («К огда познаётся дружба»).
М. М амакаев. «Т1улгаша а дуьйцу» («К амни тож е говорят»), «Даймахке» 

(«Родине»), «Зама» («Время»), «Зеламха» («Зелимхан») (отры вки из романа).
М -С. Гадаев. «Д аймахке сатийсар» («Тоска по Родине»), «Д ай баьхна латта» («Земля 

предков»), «Генара кехат» («П исьмо издалека»), «Щ еп Берд» («К расны й Берд»).
У. Гайсултанов. «А лександр Чеченский» («А лександр Чеченский»).
Х-М . Эдилов. «С ийлаха» («Сийлаха»).
С. Яш уркаев. «С амах ду, rlen ax  ду» («Во сне или наяву»), «Дагахьбаламаш » 

(«Сожаления»), «Дагалецамаш » («Воспоминания»).
А. И смаилов. «B orlypa воккха стаг» («С тарец идёт»), «К хийра кхаба» («Глиняны й 

кувшин»).
Л. Абдулаев. «Весет» («Завещ ание»), «Д иканиг хьахадан кхоьру с о ...»  («Бою сь я 

хорош ее сказать ...»).
М. Бексултанов. «Д ахаран хин генара бердаш » («Д алёкие берега»).
Ю . Яралиев. «П иллакх»  («Воспитание»), «Лулахо, ладог1ал ц к ъ а ...»  («Сосед, 

послуш ай ...»).
М. Ахмадов. «Лаьмнел а леккха» («Выш е гор»).
И. Эльсанов. «ЦХехочу декхнийн боьлакх» («Только рассветало») (отры вок из 

повести «О синовая рощ а»), «Г1овг1а» («Ш ум»), «И оккха стаг» («Бабуш ка»), «М ехк-Кхел» 
(«Суд старейш ин»), «ЦХехочу декхнийн боьлак» («О синовая роща»).

А. Бисултанов. «Н охчийчоь» («Родина»), «Н ана» («М ама»).
Ш . Цуруев. «Н охчийчоьне» («Родине»), «И исалахь, Н охчийчоь» («Ж иви Чечня»).
93.6.2. П роизведения для самостоятельного чтения.
М. М амакаев. «Паж» («Дуб»).
М -С. Гадаев. «Дарта» («Дрофа»).
С. Яш уркаев. «Н охчийчоь» («Родина»).
А. И смаилов. «Дош » («Слово»).
Л. Абдулаев. «Н охчийн мотт» («Чеченский язык»).
Ю . Яралиев. «Т1улг» («Камень»).
М. Ахмадов. «Ло ду дог1уш» («С нег идёт»).
А. Бисултанов. «Ас хьан  ч1абанех г1айг1а йуцур йу» («Заплетая грусть из твоей 

к о сы ...»).
Ш . Ц уруев «Н охчаллех дош » («Слово о чеченце»).
93.7. С одерж ание обучения в 11 классе.
93.7.1. Л итература первой половины X X  века.
М. И саева. «И рсан орам» («К орень счастья») (отры вки из романа).
А. А йдамиров. «Еха буьйсанаш » («Д линны е ночи») (отры вки из романа).



Р. А хматова. «Хуур дац, кхолламо х1ун кечдо в ай н а ...»  («Н еизвестно, что 
подготовила нам судьба»), «Д аймахке» («Родине»), «Н ене» («М атери»), «Сан йурт» («М оё 
село»), поэма «Д агалецам ийн новкъа» («В дороге воспоминаний»),

А. Сулейманов. «Д ог дохде ц1е» («С огревая сердце»), «Берд» («О брыв»), «Батто 
сагатдо» («М есяц скучает»), «Л ам анан хьостанаш » («И сточники гор»).

Литература второй половины XX века.
Ш . Арсанукаев. «Всеет» («Завещ ание»), «Н агахь хьан  г1о оьш уш » («К огда нужна 

твоя помощ ь»), «Н ийсонан гимн» («Гимн справедливости»), «Н енан мотт» («Родной 
язык»), «М охкбегор» («Землетрясение»), «Д ицдина илли» («Забытая песнь»), «Кхолламан 
сизаш » («Н ити судьбы») (роман в стихах).

Ш . Раш идов. «Баланах дуьзна дог» («С ердце полное страданий»), «П ондар боьлху» 
(«Гармонь плачет»), «А ружа» («Аружа»).

С. Гацаев. «Н иш е М арж ане» («С естре М аржане»), «Х аьий хьуна, Ф и рд оуси ...»  
(«Знаеш ь ли ты, Ф ирдауси»), «Х атта хьайна С аад и га ...»  («С проси у Саада»), «Ц къа а дац 
сан ойла къуьй луш ...»  («Н икогда не скрывая мысль»), «Х ийла нохчийн к1ант...»  
(«Чеченский сын»), «Б1аьсте хир йу -  б1аьсте, б1аьсте!...»  («Будет весна -  весна, весна!»).

М. Ахмадов. «Н охчийн махкахь нохчийн м аттахь ...»  («Н а родной зем ле о родном 
языке»), повесть «Зингатийн барз а ма бохабелахь» («Н е разруш айте муравейник»),

М. Дикаев. «Стеган ц1е» («И мя человека»), «Н охчийн х1усам» («Д ом чеченца»), 
«С уна лаьа» («Я  хочу»),

М. Бексултанов. «1аьржа б1аьрг» («Чёрны й глаз»), «Х ьалхара парта» («П ервая 
парта»), «К орталин Х антоти» («Чудак»),

А. Ш айхиев. «С таг велча, йуьртахь зударийн б оьлху ...»  («К огда в селе мужчина 
умирает, ж енщ ины  плачут»), «Ас а ма л ай н а ...»  («Я тож е терпел»), повесть «Дерачу 
кхолламан кхел» («П риговор судьбы»),

Г. Алиев. «К ъонахийн зама» («Время мужчин»), «Х1ун лозу хьан, Н охчийчоь?» 
(«Что у тебя болит. Родина?»), «К ъонахе» («М ужчине»), «До1а» («М олитва»),

Литература начала XXI века.
К. И брагимов. «Берийн дуьне» («Д етский мир») (отры вки из романа).
Литература других народов.
А. Казбеги. «Элиса» (перевод С. М оргаш вили).
К. Кулиев. «Х индолчуьнга аьлла байташ » («Стихи, сказанны е о будущем»), 

«Т1уьначу лаьттан цинц къуьйлу ас б уй н ахь ...»  («С ж имая в кулаке горсть земли») (перевод 
А. А йдамирова).

Произведения для самостоятельного чтения.
А. А йдамиров. «Н енан дог» («С ердце матери»),
М. Ахмадов. «Сатоссуш , седарчий довш » («Н а рассвете, исчезая звезды»),
М. Кибиев. «Деи къамел» («Разговор отца»).
Л егенда «Ш агаН улг» («М рамор»),
С. Яш уркаев. «Ц1ахь котам  декара зевне йеш  1уьйкъе...»  («Крики петуха на 

рассвете ...»), «Д агахьбалламаш , дагалецам аш ...»  («С ож аления и воспоминания»),
Б. Гайтукаев. «Б1аьргашна б1аьрзе х и л л а ...»  («Слеп на гл аза ...» ), «Со йинчу 

д и й н ах ь ...»  («Д ень моего рождения»),
А. Бисултанов. «Бералле» («Детство»), «Ас хьан  ч1абанех г1айг1а йуцур й у ...»  

(«Грусть заплетая в твои к о сы ...»).

Планируемые результаты освоения программы по родной (чеченской) 
литературе на уровне среднего общего образования.

В результате изучения родной (чеченской) литературы  на уровне среднего общ его 
образования у обучаю щ егося будут сформ ированы  следую щ ие личностны е результаты:

1) граж данского воспитания:



сф ормированность граж данской позиции обучаю щ егося как активного и 
ответственного члена российского общ ества;

осознание своих конституционны х прав и обязанностей, уваж ение закона и 
правопорядка;

принятие традиционны х национальных, общ ечеловеческих гуманистических, 
дем ократических ценностей, семейных ценностей, в том  числе в сопоставлении с 
ж изненны ми ситуациями, изображ ённы ми в литературны х произведениях;

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискрим инации по социальным, религиозным, расовым, национальны м признакам;

готовность вести совместную  деятельность в интересах граж данского общ ества, 
участвовать в самоуправлении в образовательной организации;

умение взаимодействовать с социальны ми институтами в соответствии с их 
функциями и назначением;

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;
2) патриотического воспитания:
осознание российской граж данской идентичности в поликультурном и 

многоконф ессиональном  общ естве, проявление интереса к познанию  родного (чеченского) 
язы ка и родной (чеченской) литературы, истории, культуры Российской Ф едерации, своего 
края в контексте изучения произведений чеченской литературы, а такж е литератур других 
народов;

ценностное отнош ение к государственны м символам, историческому и природному 
наследию , памятникам, традициям  народов России, внимание к их воплощ ению  в 
чеченской литературе, а такж е к достиж ениям  России в науке, искусстве, спорте, 
технологиях и труде, отраж ённы м в худож ественны х произведениях;

идейная убеж дённость, готовность к служению  О течеству и его защ ите, 
ответственность за  его судьбу в том  числе воспитанны е на примерах из литературы;

3) духовно-нравственного воспитания: 
осознание духовных ценностей российского народа; 
сф ормированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 
способность оценивать ситуацию  и принимать осознанны е реш ения, ориентируясь

на м орально-нравственны е норм ы  и ценности, характеризуя поведение и поступки 
персонаж ей худож ественной литературы;

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 
ответственное отнош ение к своим родителям  и (или) другим  членам  семьи, 

созданию  семьи на основе осознанного при1м ти я  ценностей семейной жизни в соответствии 
с традициями народов России и, в том  числе с использованием  литературны х произведений;

4) эстетического воспитания:
эстетическое отнош ение к миру, вклю чая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общ ественны х отнош ений;
способность воспринимать различны е виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощ ущ ать эм оциональное воздействие искусства, в том  числе 
литературы;

убеж дённость в значим ости для личности и общ ества отечественного и мирового 
искусства, этнических культурных традиций и устного народного творчества;

готовность к самовы раж ению  в разны х видах искусства, стремление проявлять 
качества творческой личности, в том  числе при выполнении творческих работ по родной 
(чеченской) литературе;

5) физического воспитания:
сф ормированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отнош ения к своему здоровью ;
потребность в ф изическом  соверш енствовании, заьмтиях спортивно

оздоровительной деятельностью ;



активное неприятие вредных привы чек и иных форм причинения вреда физическому 
и психическому здоровью , в том  числе с соответствую щ ей оценкой поведения и поступков 
литературны х героев;

6) трудового воспитания:
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолю бие, в том  числе при 

чтении произведений о труде и труж ениках, а такж е на основе знаком ства с 
проф ессиональной деятельностью  героев отдельны х литературны х произведений;

готовность к активной деятельности технологической и социальной 
направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно осущ ествлять 
такую  деятельность в процессе литературного образования;

интерес к различны м  сферам профессиональной деятельности, умение соверш ать 
осознанны й выбор будущ ей проф ессии и реализовы вать собственны е ж изненны е планы, в 
том  числе ориентируясь на поступки литературных героев;

готовность и способность к образованию  и самообразованию , к продуктивной 
читательской деятельности на протяж ении всей жизни;

7) экологического воспитания:
сф ормированность экологической культуры, понимание влияния социально

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 
глобального характера экологических проблем, представленны х в чеченской литературе;

планирование и осущ ествление действий в окруж аю щ ей среде на основе знания 
целей устойчивого развития человечества, с учётом  осмы сления опыта литературны х 
героев;

активное неприятие действий, приносящ их вред окруж аю щ ей среде, в том  числе 
показанны х в литературны х произведениях;

умение прогнозировать неблагоприятны е экологические последствия 
предпринимаемы х действий и предотвращ ать их;

расш ирение опыта деятельности экологической направленности, в том  числе 
представленной в литературных произведениях;

8) ценности научного познания:
сф ормированность мировоззрения, соответствую щ его современному уровню  

развития науки и общ ественной практики, основанного на диалоге культур, 
способствую щ его осознанию  своего места в поликультурном мире;

соверш енствование язы ковой и читательской культуры как средства взаимодействия 
между лю дьми и познания м ира с использованием  изученных и самостоятельно 
прочитанны х литературны х произведений;

осознание ценности научной деятельности, готовность осущ ествлять учебно
исследовательскую  и проектную  деятельность индивидуально и в группе, в том  числе на 
литературны е темы.

В процессе достиж ения личностны х результатов освоения обучаю щ имися 
программы  среднего общ его образования, в том  числе литературного образования, у 
обучаю щ ихся соверш енствуется эм оциональны й интеллект, предполагаю щ ий 
сф орм ированность:

самосознания, вклю чаю щ его способность понимать своё эм оциональное состояние, 
видеть направление развития собственной эм оциональной сферы, быть уверенны м  в себе;

саморегулирования, вклю чаю щ его самоконтроль, умение принимать 
ответственность за своё поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к 
эм оциональны м  изменениям, быть открытым новому;

внутренней мотивации, вклю чаю щ ей стремление к достиж ению  цели и успеху, 
оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возмож ностей;

эмпатии, вклю чаю щ ей способность сочувствовать и сопереживать, понимать 
эм оциональное состояние других лю дей и учиты вать его при осущ ествлении 
коммуникации;



социальны х навыков, вклю чаю щ их способность вы страивать отнош ения с другими 
лю дьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разреш ать конфликты  с учётом 
собственного читательского опыта.

В результате изучения родной (чеченской) литературы  на уровне среднего общ его 
образования у обучаю щ егося будут сф ормированы  познавательны е универсальны е 
учебны е действия, коммуникативные универсальны е учебные действия, регулятивны е 
универсальны е учебны е действия, умения совместной деятельности.

У  обучаю щ егося будут сф ормированы  следую щ ие базовы е логические действия как 
часть познавательны х универсальны х учебны х действий:

самостоятельно ф ормулировать и актуализировать проблему, рассм атривать её 
всесторонне;

устанавливать сущ ественны й признак или основания для сравнения литературных 
героев, худож ественны х произведений и их фрагментов, классификации и обобщ ения 
литературны х фактов;

определять цели деятельности, задавать параметры  и критерии их достижения; 
выявлять закономерности и противоречия в рассм атриваем ы х явлениях, в том  числе 

при изучении литературны х произведений;
вносить коррективы  в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов

целям;
развивать креативное мы ш ление при реш ении ж изненны х проблем с учётом 

собственного читательского опыта.
У  обучаю щ егося будут сф орм ированы  следую щ ие базовы е исследовательские 

действия как часть познавательны х универсальны х учебны х действий:
владеть навы ками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 

литературного материала, навыками разреш ения проблем с использованием  
худож ественны х произведений, способностью  и готовностью  к самостоятельному поиску 
методов реш ения практических задач, применению  различны х методов познания;

осущ ествлять различны е виды деятельности по получению  нового знания по родной 
(чеченской) литературе, его интерпретации, преобразованию  и применению  в различны х 
учебны х ситуациях, в том  числе при создании учебны х проектов;

владеть научной терминологией, общ енаучны ми клю чевы ми по1м тиям и и методами 
современного литературоведения;

ставить и ф ормулировать собственны е задачи в образовательной деятельности и 
ж изненны х ситуациях с учётом  собственного читательского опыта;

выявлять причинно-следственны е связи и актуализировать задачу, выдвигать 
гипотезу её реш ения, находить аргументы для доказательства своих утверж дений, задавать 
парам етры  и критерии реш ения;

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

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённы й опыт; 
уметь переносить знания, в том  числе полученные в результате чтения и изучения 

литературны х произведений, в познавательную  и практическую  области 
ж изнедеятельности;

уметь интегрировать знания из разны х предметны х областей;
выдвигать новые идеи, оригинальны е подходы, предлагать альтернативны е способы 

реш ения проблем.
У  обучаю щ егося будут сформированы  умения работать с информацией как часть 

познавательны х универсальны х учебны х действий:
владеть навы ками получения информации, в том  числе литературоведческой, из 

источников разны х типов, сам остоятельно осущ ествлять поиск, анализ, систематизацию  и 
интерпретацию  информации различны х видов и форм представления при изучении той или 
иной тем ы  по родной (чеченской) литературе;



создавать тексты  в различны х форматах и ж анрах 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 информационны х и коммуникационны х технологий при 
реш ении когнитивных, коммуникативны х и организационны х задач с соблю дением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереж ения, правовых и 
этических норм, норм инф ормационной безопасности;

владеть навы ками защ иты  личной информации, соблю дать требования 
информационной безопасности.

У  обучаю щ егося будут сформированы  умения общ ения как часть коммуникативны х 
универсальны х учебны х действий:

осущ ествлять коммуникацию  во всех сферах жизни, в том  числе на уроке родной 
(чеченской) литературы;

пользоваться невербальны ми средствами общ ения, понимать значение социальных 
знаков, распознавать предпосы лки конфликтны х ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различны ми способами общ ения и взаимодействия;
аргументированно вести диалог, развёрнуто и логично излагать в процессе анализа 

литературного произведения свою точку зрения с использованием  язы ковы х средств.
У  обучаю щ егося будут сф орм ированы  умения сам оорганизации как части 

регулятивны х универсальны х учебны х действий:
самостоятельно осущ ествлять познавательную  деятельность, вы являть проблемы, 

ставить и формулировать собственны е задачи в образовательной деятельности, вклю чая 
изучение литературны х произведений, и ж изненны х ситуациях;

самостоятельно составлять план реш ения проблем ы  при изучении родной 
(чеченской) литературы  с учётом имею щ ихся ресурсов, собственны х возмож ностей и 
предпочтений;

расш ирять рамки учебного предмета на основе личны х предпочтений с 
использованием  читательского опыта;

делать осознанны й выбор, аргументировать его, брать ответственность за 
результаты  выбора;

оценивать приобретённы й опыт с учётом  литературны х знаний; 
стремиться к формированию  и проявлению  ш ирокой эрудиции в разны х областях 

знаний; в том  числе в вопросах чеченской литературы, постоянно повыш ать свой 
образовательны й и культурный уровень.

У  обучаю щ егося будут сформированы  умения самоконтроля как части 
регулятивны х универсальны х учебны х действий:

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

владеть навы ками познавательной реф лексии как осознания соверш аемых действий 
и мыслительных процессов, их оснований и результатов;

использовать приёмы реф лексии для оценки ситуации, вы бора верного реш ения; 
оценивать риски и своевременно принимать реш ение по их снижению.
У  обучаю щ егося будут сформированы  умения при1м ти я  себя и других лю дей как 

части регулятивны х универсальны х учебны х действий:
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
принимать мотивы  и аргументы  других лю дей при анализе результатов 

деятельности, в том  числе в процессе чтения литературы  и обсуж дения литературных 
героев и проблем, поставленны х в худож ественны х произведениях;

признавать своё право и право других на ош ибку в дискуссиях на литературны е
темы;



развивать способность видеть мир с позиции другого человека, используя знания по 
литературе.

У  обучаю щ егося будут сформированы  умения совместной деятельности: 
понимать и использовать преим ущ ества командной и индивидуальной работы; 
выбирать тем атику и методы  совместны х действий с учётом  общ их интересов и 

возмож ностей каж дого члена коллектива;
принимать цели совместной деятельности, организовы вать и координировать 

действия по их достиж ению : составлять план действий, распределять роли с учётом  мнений 
участников, обсуж дать результаты  совместной работы;

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды  в общ ий 
результат по разработанны м  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 вы полнении проектов по родной 
(чеченской) литературе;

проявлять творческие способности и воображение, быть инициативным. 
П редметны е результаты  изучения родной (чеченской) литературы.

К концу обучения в 10 классе обучающийся научится:
осознавать причастность к традициям, к исторической преемственности поколений 

на основе установления связей литературы  с фактами социальной жизни, идеологическими 
течениям и и особенностями культурного развития в конкретную  историческую  эпоху;

иметь устойчивы й интерес к чтению  как средству познания отечественной и других 
культур, проявлять уваж ительное отнош ение к ним; владеть умением  внимательно читать, 
понимать и сам остоятельно интерпретировать худож ественны й текст;

определять и учиты вать историко-культурны й контекст и контекст творчества 
писателя в процессе анализа худож ественны х текстов, выявлять связь литературных 
произведений со временем написания, с современностью  и традицией; раскры вать 
конкретно-историческое и общ ечеловеческое содерж ание литературных произведений;

осмы сливать худож ественную  картину жизни, созданную  автором  в литературном 
произведении;

выявлять в произведениях худож ественной литературы  образы, темы, идеи, 
проблем ы  и выраж ать своё читательское отнош ение к ним в развёрнутых 
аргументированны х устны х и письменны х высказываниях; участвовать в дискуссии на 
литературны е темы;

анализировать и интерпретировать худож ественны е произведения в единстве формы 
и содерж ания с использованием  теоретико-литературны х 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 
худож ественны м и интерпретациями в других видах искусств (живопись, театр, кино, 
музы ка и другое);

владеть современны ми читательскими практиками, культурой восприятия и 
понимания литературны х текстов, умениям и самостоятельного истолкования, 
прочитанного в устной и письменной форме, инф ормационной переработки текстов в виде 
аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а такж е сочинений 
различны х жанров;

редактировать и соверш енствовать собственны е письменны е высказывания;
осущ ествлять самостоятельную  проектно-исследовательскую  деятельность, в том  

числе с разны ми информационны ми источниками, с использованием  м едиапространства и 
ресурсов традиционны х библиотек и электронны х библиотечны х систем.



П редметны е результаты  изучения родной (чеченской) литературы.

К концу обучения в 11 классе обучающийся научится:
постигать духовно-нравственны е ценности чеченской литературы  и культуры, 

сопоставлять их с духовно-нравственны м и ценностями других народа;
формулировать собственное отнош ение к произведениям  чеченской литературы, 

давать их оценку;
осознавать взаим освязи между язы ковы м, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственны м  развитием  личности в контексте осмы сления произведений 
чеченской литературы  и собственного интеллектуально-нравственного роста;

определять и учиты вать историко-культурны й контекст и контекст творчества 
писателя в процессе анализа худож ественны х текстов, выявлять связь литературных 
произведений со временем написания, с современностью  и традицией;

раскры вать конкретно-историческое и общ ечеловеческое содерж ание литературных 
произведений; вы являть «сквозные темы » и клю чевые проблем ы  чеченской литературы;

выявлять в произведениях худож ественной литературы  образы, темы, идеи, 
проблем ы  и выраж ать своё отнош ение к ним в развёрнуты х аргументированны х устны х и 
письменны х высказываниях;

свободно владеть устной и письменной речью; 
участвовать в дискуссии на литературны е темы;
анализировать и интерпретировать худож ественны е произведения в единстве формы 

и содерж ания с использованием  теоретико-литературны х терминов и понятий, изученных 
в курсе литературы;

владеть умением  самостоятельно сопоставлять произведения чеченской литературы  
с их худож ественны ми интерпретациями в других видах искусств (живопись, театр, кино, 
музы ка и другое);

осознавать литературное произведение как явление словесного искусства, язы к 
худож ественной литературы  в его эстетической функции, определять изобразительно
вы разительны е средства чеченского язы ка и комментировать их роль в худож ественны х 
текстах;

владеть современны ми читательскими практиками, культурой восприятия и 
понимания литературны х текстов, умениям и самостоятельного истолкования, 
прочитанного в устной и письменной форме, инф ормационной переработки текстов в виде 
аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а такж е сочинений 
различны х жанров;

редактировать и соверш енствовать собственны е письменны е высказывания; 
осущ ествлять самостоятельную  проектно-исследовательскую  деятельность, работая 

с разны ми информационны ми источниками, в том  числе с использованием 
медиапространства и ресурсов традиционны х библиотек и электронны х библиотечны х 
систем.

Тематическое планирование учебного предмета «Родная (чеченская) литература»

*Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 
соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднего 
общего образования.

Распределение часов в тем атическом  планировании по каж дой теме будет прописано 
на начало учебного года учителем -предм етником  в «рабочей программе учителя» на 
основании распределённы х часов по учебному плану на текущ ий учебны й год.

С труктура тем атического планирования рабочих программ на уровне среднего 
общ его образования составлена с учётом  рабочей программы  воспитания в соответствие



требованиям  обновлённого Ф ГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и вклю чает в себя 
следую щ ие структурны е компоненты:

№п/
п

Наименованиетемы
(с учётом рабочей программы воспитания)

Количество часов, 
отводимых на освоение 

каждой темы
10 класс

1. 93.6.1. Чеченские писатели.
С-Б. Арсанов. «Маца девза доттаг1алла» («Когда 
познаётся дружба»).
М. Мамакаев. «Т1улгаша а дуьйцу» («Камни тоже 
говорят»), «Даймахке» («Родине»), «Зама» («Время»), 
«Зеламха» («Зелимхан») (отрывки из романа).
М-С. Гадаев. «Даймахке сатийсар» («Тоска по Родине»), 
«Дай баьхна латта» («Земля предков»), «Генара кехат» 
(«Письмо издалека»), «Щеп Берд» («Красный Берд»).
У. Тайсултанов. «Александр Чеченский» («Александр 
Чеченский»).
Х-М. Эдилов. «Сийлаха» («Сийлаха»).
С. Яшуркаев. «Самах ду, г1енах ду» («Во сне или наяву»), 
«Дагахьбаламаш» («Сожаления»), «Дагалецамаш» 
(«Воспоминания»).
А. Исмаилов. «Borlypa воккха стаг» («Старец идёт»), 
«Кхийра кхаба» («Глиняный кувшин»).
Л. Абдулаев. «Всеет» («Завещание»), «Диканиг хьахадан 
кхоьру со ...» («Боюсь я хорошее сказать...»).
М. Бексултанов. «Дахаран хин генара бердаш» («Далёкие 
берега»).
Ю. Яралиев. «Пиллакх» («Воспитание»), «Лулахо, 
ладог1ал цкъа...» («Сосед, послушай...»).
М. Ахмадов. «Лаьмнел а леккха» («Выше гор»).
И. Эльсанов. «Ц1ехочу декхнийн боьлакх» («Только 
рассветало») (отрывок из повести «Осиновая роща»), 
«Г1овг1а» («Шум»), «Иоккха стаг» («Бабушка»), «Мехк- 
Кхел» («Суд старейшин»), «Ц1ехочу декхнийн боьлак» 
(«Осиновая роща»).
А. Бисултанов. «Нохчийчоь» («Родина»), «Нана» 
(«Мама»).
Ш. Цуруев. «Нохчийчоьне» («Родине»), «Иисалахь, 
Нохчийчоь» («Живи Чечня»).

Часы на каждую тему 
распределяются 

учителем- 
предметником в 
зависимости от 

нагрузки по учебному 
плану на текущий 

учебный год

2. 93.6.2. Произведения для самостоятельного чтения.
М. Мамакаев. «Наж» («Дуб»).
М-С. Гадаев. «Дарта» («Дрофа»).
С. Яшуркаев. «Нохчийчоь» («Родина»).
А. Исмаилов. «Дош» («Слово»).
Л. Абдулаев. «Нохчийн мотт» («Чеченский язык»).
Ю. Яралиев. «Т1улг» («Камень»).
М. Ахмадов. «Ло ду дог1уш» («Снег идёт»).
А. Бисултанов. «Ас хьан ч1абанех г1айг1а йуцур йу» 
(«Заплетая грусть из твоей косы ...»).
Ш. Цуруев «Нохчаллех дош» («Слово о чеченце»)._______



№п/
п

Наименованиетемы
(с учётом рабочей программы воспитания)

Количество часов, 
отводимых на освоение 

каждой темы
11 класс

1. 93.7.1. Литература первой половины XX века.
М. Исаева. «Ирсан орам» («Корень счастья») (отрывки из 
романа).
А. Айдамиров. «Еха буьйсанаш» («Длинные ночи») 
(отрывки из романа).
Р. Ахматова. «Хуур дац, кхолламо х1ун кечдо вайна...» 
(«Неизвестно, что подготовила нам судьба»), «Даймахке» 
(«Родине»), «Иене» («Матери»), «Сан йурт» («Моё село»), 
поэма «Дагалецамийн новкъа» («В дороге 
воспоминаний»).
А. Сулейманов. «Дог дохде ц1е» («Согревая сердце»), 
«Берд» («Обрыв»), «Батто сагатдо» («Месяц скучает»), 
«Ламанан хьостанаш» («Источники гор»)._______________

Часы на каждую тему 
распределяются учителем- 

предметником в 
зависимости от нагрузки 

по учебному плану на 
текущий учебный год

2 . 93.7.2. Литература второй половины XX века.
Ш. Арсанукаев. «Всеет» («Завещание»), «Нагахь хьан г1о 
оьшуш» («Когда нужна твоя помощь»), «Нийсонан гимн» 
(«Гимн справедливости»), «Ненан мотт» («Родной язык»), 
«Мохкбегор» («Землетрясение»), «Дицдина илли» 
(«Забытая песнь»), «Кхолламан сизаш» («Нити судьбы») 
(роман в стихах).
Ш. Рашидов. «Батанах дуьзна дог» («Сердце полное 
страданий»), «Пондар боьлху» («Гармонь плачет»), 
«Аружа» («Аружа»).
С. Гацаев. «Нише Маржане» («Сестре Маржане»), «Хаьий 
хьуна, Фирдоуси...» («Знаешь литы , Фирдауси»), «Хатта 
хьайна Саадига...» («Спроси у Саада»), «Цкъа а дац сан 
ойла къуьйлуш...» («Никогда не скрывая мысль»), «Хийла 
нохчийн к1ант...» («Чеченский сын»), «Б1аьсте хир йу -  
б1аьсте, б1аьсте!...» («Будет весна -  весна, весна!»).
М. Ахмадов. «Нохчийн махкахь нохчийн маттахь...» («На 
родной земле о родном языке»), повесть «Зингатийн барз 
а ма бохабелахь» («Не разрушайте муравейник»).
М. Дикаев. «Стеган ц1е» («Имя человека»), «Нохчийн 
х1усам» («Дом чеченца»), «Суна лаьа» («Я хочу»).
М. Бексултанов. «1аьржа б1аьрг» («Чёрный глаз»), 
«Хьалхара парта» («Первая парта»), «Корталин Хантоти» 
(«Чудак»).
А. Шайхиев. «Стаг велча, йуьртахь зударийн боьлху...» 
(«Когда в селе мужчина умирает, женщины плачут»), «Ас 
а ма тайна...» («Я тоже терпел»), повесть «Дерачу 
кхолламан кхел» («Приговор судьбы»).
Г. Алиев. «Къонахийн зама» («Время мужчин»), «Х1ун 
лозу хьан, Нохчийчоь?» («Что у тебя болит. Родина?»), 
«Къонахе» («Мужчине»), «До1а» («Молитва»).___________

3. 93.7.3. Литература начала XXI века.
К. Ибрагимов. «Берийн дуьне» («Детский мир») (отрывки 
из романа).____________________________________________

4. 93.7.4. Литература других народов.
А. Казбеги. «Элиса» (перевод С. Моргашвили).
К. Кулиев. «Хиндолчуьнга аьлла байташ» («Стихи, 
сказанные о будущем»), «Пуьначу лаьттан цинц къуьйлу 
ас буйнахь...» («Сжимая в кулаке горсть земли») (перевод



А. Айдамирова).
5. 93.7.5. Произведения для самостоятельного чтения.

А. Айдамиров. «Ненан дог» («Сердце матери»).
М. Ахмадов. «Сатоссуш, седарчий довш» («На рассвете, 
исчезая звезды»).
М. Кибиев. «Деи къамел» («Разговор отца»).
Легенда «Шагат1улг» («Мрамор»).
С. Яшуркаев. «Щахь котам декара зевне йеш 1уьйкъе...» 
(«Крики петуха на рассвете...»), «Дагахьбалламаш, 
дагалецамаш...» («Сожаления и воспоминания»).
Б. Гайтукаев. «Б1аьргашна б1аьрзе хилла...» («Слеп на 
глаза...»), «Со йинчу дийнахь...» («День моего 
рождения»).
А. Бисултанов. «Бералле» («Детство»), «Ас хьан ч1абанех 
г1айг1а йуцур йу...» («Грусть заплетая в твои косы...»).

Итого за11 класс

2.2.6. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский)
язык (базовый уровень)»

Рабочая программа по учебному предмету «И ностранны й (английский) язы к 
(базовы й уровень)» (предм етная область «И ностранны е язы ки») вклю чает пояснительную  
записку, содерж ание обучения, планируемые результаты  освоения программы  по 
английскому язы куи дополнена общ им тем атическим  планированием  в целях приведения 
структуры  рабочей программы  в соответствие с требованием  Ф ГОС СОО.

Рабочая программа составлена на основе ф едеральной рабочей программы по 
английскому углубленного уровня.

Пояснительная записка

П рограм м а по английскому язы ку (базовы й уровень) на уровне среднего общ его 
образования разработана на основе Ф ГОС СОО.

П рограм м а по английскому язы ку даёт представление о целях образования, 
развития, воспитания и социализации обучаю щ ихся на уровне среднего общ его 
образования, путях ф ормирования систем ы  знаний, ум ений и способов деятельности у 
обучаю щ ихся на базовом  уровне средствами учебного предмета «И ностранны й 
(английский) язык», определяет инвариантную  (обязательную ) часть содерж ания учебного 
курса по английскому язы ку как учебном у предмету, за  пределами которой остаётся 
возмож ность вы бора вариативной составляю щ ей содерж ания образования в плане порядка 
изучения тем, некоторого расш ирения объём а содерж ания и его детализации.

П рограм м а по английскому язы ку устанавливает распределение обязательного 
предметного содерж ания по годам  обучения, предусматривает ресурс учебного времени, 
вы деляемого на изучение тем /разделов курса, учиты вает особенности изучения 
английского языка, исходя из его лингвистических особенностей и структуры родного 
(русского) язы ка обучаю щ ихся, меж предм етны х связей иностранного (английского) язы ка 
с содерж анием  других учебны х предметов, изучаемы х в 10-11 классах, а также с учётом 
возрастны х особенностей обучаю щ ихся. С одерж ание программы  по английскому язы ку 
для уровня среднего общ его образования имеет особенности, обусловленны е задачам и 
развития, обучения и воспитания, обучаю щ ихся заданны м и социальны ми требованиями к 
уровню  развития их личностны х и познавательны х качеств, предметны м содерж анием 
систем ы  среднего общ его образования, а такж е возрастны ми психологическими 
особенностями обучаю щ ихся 1 6 -1 7  лет.

Л ичностные, метапредметны е и предметные результаты  представлены  в программе



по английскому язы ку с учётом  особенностей преподавания английского язы ка на уровне 
среднего общ его образования на базовом  уровне на основе отечественны х м етодических 
традиций построения ш кольного курса английского язы ка и в соответствии с новыми 
реалиям и и тенденциям и развития общ его образования.

У чебному предмету «И ностранны й (английский) язык» принадлеж ит важное место 
в системе среднего общ его образования и воспитания современного обучаю щ егося в 
условиях поликультурного и м ногоязы чного мира. И зучение иностранного язы ка 
направлено на ф ормирование коммуникативной культуры  обучаю щ ихся, осознание роли 
язы ка как инструмента меж личностного и м еж культурного взаимодействия, способствует 
их общ ему речевому развитию , воспитанию  граж данской идентичности, расш ирению  
кругозора, воспитанию  чувств и эмоций.

П редметны е знания и способы  деятельности, осваиваемы е обучаю щ имися при 
изучении иностранного языка, находят применение в образовательном процессе при 
изучении других предметны х областей, становятся значимы ми для формирования 
полож ительны х качеств личности. Таким образом, они ориентированы  на ф ормирование 
как метапредметных, так и личностны х результатов обучения.

Трансформация взглядов на владение иностранны м языком, связанная с усилением  
общ ественны х запросов на квалиф ицированны х и мобильны х лю дей, способных быстро 
адаптироваться к изменяю щ имся условиям  жизни, овладевать новыми компетенциями. 
В ладение иностранны м язы ком  как доступ к передовы м  меж дународны м научным и 
технологическим  достиж ениям, расш иряю щ им  возмож ности образования и 
самообразования, одно из важ нейш их средств социализации, самовы раж ения и успеш ной 
проф ессиональной деятельности вы пускника общ еобразовательной организации.

Значим ость владения иностранны м и язы кам и как первым, так и вторым, 
расш ирение ном енклатуры  изучаем ы х иностранны х язы ков соответствует 
стратегическим  интересам  России  в эпоху постглобализации и м ногополярного мира. 
Знание родного  язы ка эконом ического  или политического партнёра обеспечивает 
общ ение, учиты ваю щ ее особенности м енталитета и культуры  партнёра, что позволяет 
успеш нее приходить к консенсусу при проведении переговоров, реш ении возникаю щ их 
проблем  с целью  достиж ения поставленны х задач.

В озрастание значим ости владения иностранны ми язы кам и приводит к 
переосмы слению  целей и содерж ания обучения предмету.

Ц ели иноязы чного образования становятся более сложны ми по структуре, 
ф ормулирую тся на ценностном, когнитивном и прагм атическом  уровнях и соответственно 
воплощ ается в личностных, метапредметны х и предметны х результатах. И ностранны й 
язы к признается как ценный ресурс личности для социальной адаптации и самореализации 
(в том  числе в профессии), инструмент развития умений поиска, обработки и использования 
информации в познавательны х целях; одно из средств воспитания качеств гражданина, 
патриота, развития национального самосознания, стремления к взаимопониманию  между 
лю дьм и разны х стран и народов.

Н а прагм атическом  уровне целью иноязы чного образования (базовы й уровень 
владения английским язы ком) на уровне среднего общ его образования провозглаш ено 
развитие и соверш енствование коммуникативной компетенции обучаю щ ихся, 
сформ ированной на преды дущ их уровнях общ его образования, в единстве таких её 
составляю щ их, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная и метапредметная 
компетенции:

речевая компетенция -  развитие коммуникативных умений в четы рёх основных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письменной речи);

язы ковая компетенция -  овладение новыми язы ковы м и средствами (фонетическими, 
орфографическими, пунктуационными, лексическими, грамматическими) в соответствии с 
отобранны ми тем ам и общ ения, освоение знаний о язы ковы х явлениях английского языка, 
разны х способах выраж ения мы сли в родном  и английском  языках;



социокультурная/меж культурная компетенция -  приобщ ение к культуре, традициям  
англоговорящ их стран в рамках тем  и ситуаций общ ения, отвечаю щ их опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащ ихся на уровне среднего общ его образования, 
ф ормирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях меж культурного 
общ ения;

компенсаторная компетенция -  развитие умений вы ходить из полож ения в условиях 
деф ицита язы ковы х средств английского язы ка при получении и передаче информации;

метапредметная/учебно-познавательная компетенция -  развитие общ их и 
специальны х учебных умений, позволяю щ их соверш енствовать учебную  деятельность по 
овладению  иностранны м языком, удовлетворять с его помощ ью  познавательны е интересы  
в других областях знания.

Н аряду с иноязы чной коммуникативной компетенцией в процессе овладения 
иностранны м язы ком  ф ормирую тся клю чевые универсальны е учебны е компетенции, 
вклю чаю щ ие образовательную , ценностно-ориентационную , общ екультурную , учебно
познавательную , информационную , социально-трудовую  и компетенцию  личностного 
сам осоверш енствования.

О сновны ми подходам и к обучению  иностранны м язы кам  признаю тся 
компетентностный, системно-деятельностны й, меж культурны й и ком м уникативно
когнитивный. С овокупность перечисленны х подходов предполагает возможность 
реализовать поставленны е цели иноязы чного образования на уровне среднего общ его 
образования, добиться достиж ения планируемы х результатов в рам ках содерж ания 
обучения, отобранного для данного уровня общ его образования при использовании новых 
педагогических технологий и возмож ностей цифровой образовательной среды.

О бщ ее число часов, для изучения предмета, определяется учебны м планом О ОП  
СОО и мож ет корректироваться на начало учебного года по реш ению  педагогического 
совета.

Требования к предметны м результатам  для среднего общ его образования 
констатирую т необходимость к окончанию  11 класса владения умением  общ аться на 
иностранном (английском) язы ке в разных формах (устно и письменно, непосредственно и 
опосредованно, в том  числе через И нтернет) на пороговом уровне.

Базовый (пороговый) уровень усвоения учебного предм ета «И ностранны й 
(английский) язык» ориентирован на создание общ еобразовательной и общ екультурной 
подготовки, на ф ормирование целостных представлений обучаю щ ихся о мире, об 
общ ечеловеческих ценностях, о важности общ ения с целью достиж ения взаимопонимания 
в целом и о язы ке как средстве меж личностного и меж культурного общ ения в частности. 
Д остиж ение порогового уров1зя владения иностранны м (английским) язы ком  позволяет 
вы пускникам  российской ш колы  использовать его для общ ения в устной и письменной 
форме как с носителями изучаемого иностранного (английского) языка, так и с 
представителями других стран, использую щ ими данны й язы к как средство общ ения. К роме 
того, пороговы й уровень владения иностранны м (английским) язы ком  позволяет 
использовать иностранны й (английский) язы к как средство для поиска, получения и 
обработки информации из иноязычных источников в образовательны х и 
самообразовательны х целях, использовать словари и справочники на иностранном языке, в 
том  числе инф ормационно-справочны е системы  в электронной форме.

Содержание обучения в 10 классе

Коммуникативные умения.
Развитие умения общ аться в устной и письменной форме, используя рецептивны е и 

продуктивны е виды речевой деятельности в рамках тем атического содерж ания речи.
П овседневная ж изнь семьи. М еж личностны е отнош ения в семье, с друзьям и и



знакомы ми. Конф ликтны е ситуации, их предупреж дение и разреш ение.
В неш ность и характеристика человека, литературного персонажа.
Здоровы й образ ж изни и забота о здоровье: реж им труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, посещ ение врача. Отказ от вредных привычек.
Ш кольное образование, ш кольная жизнь, ш кольные праздники. П ереписка с 

зарубеж ны м и сверстниками. В заим оотнош ения в школе. П роблемы  и реш ения. П рава и 
обязанности обучаю щ егося.

С овременны й мир профессий. П роблем ы  выбора проф ессии (возмож ности 
продолж ения образования в вы сш ей школе, в профессиональном колледже, выбор рабочей 
специальности, подработка для обучаю щ егося). Роль иностранного язы ка в планах на 
будущее.

М олодёж ь в современном  общ естве. Д осуг молодёжи: чтение, кино, театр, музыка, 
музеи, И нтернет, компью терны е игры. Л ю бовь и дружба.

П окупки: одежда, обувь и продукты  питания. К арм анны е деньги. М олодёж ная мода.
Туризм. В иды  отдыха. П утеш ествия по России и зарубеж ны м странам.
П роблемы  экологии. Защ ита окруж аю щ ей среды. С тихийные бедствия.
У словия прож ивания в городской/сельской местности.
Технический прогресс: перспективы  и последствия. Современные средства связи 

(мобильны е телефоны , смартфоны, планш еты, компью теры).
Родная страна и страна/страны  изучаемого языка: географ ическое положение, 

столица, крупные города, регионы, система образования, достопримечательности, 
культурные особенности (национальные и популярные праздники, знаменательны е даты, 
традиции, обычаи), страницы  истории.

В ы даю щ иеся лю ди родной страны и страны /стран изучаемого языка, их вклад в 
науку и мировую  культуру: государственны е деятели, учёные, писатели, поэты, художники, 
композиторы, путеш ественники, спортсмены, актёры  и другие.

Говорение.
Развитие коммуникативны х ум ений диалогической речи на базе умений, 

сф ормированны х на уровне основного общ его образования, а именно умений вести разные 
виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуж дение к действию , диалог- 
расспрос, диалог-обм ен мнениями, комбинированны й диалог, вклю чаю щ ий разны е виды 
диалогов):

диалог этикетного характера: начинать, поддерж ивать и заканчивать разговор, 
вежливо переспраш ивать, выраж ать согласие/отказ, выраж ать благодарность, поздравлять 
с праздником, вы раж ать пож елания и вежливо реагировать на поздравление;

диалог-побуж дение к действию : обращ аться с просьбой, вежливо соглаш аться/не 
соглаш аться вы полнить просьбу, давать совет и принимать/ не принимать совет, 
приглаш ать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглаш аться/не соглаш аться 
на предлож ение собеседника, объясняя причину своего реш ения;

диалог-расспрос: сообщ ать фактическую  информацию , отвечая на вопросы  разных 
видов, вы раж ать своё отнош ение к обсуж даем ы м  ф актам  и событиям, запраш ивать 
интересую щ ую  информацию , переходить с позиции спраш иваю щ его на позицию  
отвечаю щ его и наоборот;

диалог-обм ен мнениями: вы раж ать свою точку зрения и обосновы вать её; 
вы сказы вать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выраж ать сомнение, 
давать эмоциональную  оценку обсуж даем ы м  событиям (восхищ ение, удивление, радость, 
огорчение и другие).

Н азванны е умения диалогической речи соверш енствую тся в стандартны х ситуациях 
неоф ициального и официального общ ения в рам ках тем атического содерж ания речи 10 
класса с использованием  речевых ситуаций и/или иллю страций, фотографий, таблиц, 
диаграм м  с соблю дением  норм речевого этикета, при1м ты х в стране/странах изучаемого 
языка, при необходимости уточ1м я  и переспраш ивая собеседника.



О бъём диалога -  8 реплик со стороны  каж дого собеседника.
Развитие коммуникативны х ум ений монологической речи на базе умений, 

сф ормированны х на уровне основного общ его образования:
создание устных связны х монологических вы сказы ваний с использованием  

основны х коммуникативны х типов речи:
описание (предмета, местности, внеш ности и одеж ды  человека), характеристика 

(черты  характера реального человека или литературного персонажа);
повествование/сообщ ение;
рассуждение;
пересказ основного содержания, прочитанного/прослуш анного текста с вы раж ением  

своего отнош ения к событиям и фактам, излож енны м в тексте;
устное представление (презентация) результатов вы полненной проектной работы.
Д анны е умения монологической речи развиваю тся в рам ках тематического 

содерж ания речи 10 класса с использованием  клю чевых слов, плана и/или иллю страций, 
фотографий, таблиц, диаграмм или без их использования.

О бъём  м онологического вы сказы вания -  до 14 фраз.
Аудирование.
Развитие коммуникативны х ум ений аудирования на базе умений, сф ормированны х 

на уровне основного общ его образования: понимание на слух аутентичны х текстов, 
содерж ащ их отдельны е неизученные язы ковы е явления, с использованием  язы ковой и 
контекстуальной догадки, с разной глубиной проникновения в их содерж ание в 
зависим ости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием  основного 
содержания, с пониманием  нужной /интересую щ ей/запраш иваем ой информации.

А удирование с пониманием  основного содерж ания текста предполагает умение 
определять основную  тему/идею  и главные факты /собы тия в воспринимаемом на слух 
тексте, отделять главную информацию  от второстепенной, прогнозировать содерж ание 
текста по началу сообщ ения, игнорировать незнакомы е слова, несущ ественные для 
понимания основного содержания.

А удирование с пониманием  нуж ной/интересую щ ей/запраш иваемой информации 
предполагает умение вы делять данную  информацию , представленную  в эксплицитной 
(явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.

Тексты  для аудирования: диалог (беседа), интервью , вы сказы вания собеседников в 
ситуациях повседневного общ ения, рассказ, сообщ ение информационного характера, 
объявление.

Время звучания текста/текстов для аудирования -  до 2,5 минуты.

Смысловое чтение.
Развитие сф ормированны х на уровне основного общ его образования умений читать 

про себя и понимать с использованием  язы ковой и контекстуальной догадки аутентичные 
тексты  разны х ж анров и стилей, содержащ их отдельные неизученные язы ковы е явления, с 
разной глубиной проникновения в их содерж ание в зависим ости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием  основного содержания, с пониманием  
нуж ной/интересую щ ей/запраш иваем ой информации, с полным пониманием  содерж ания 
текста.

Чтение с пониманием  основного содерж ания текста предполагает умения: 
определять тему/основную  мысль, выделять главные факты /собы тия (опуская 
второстепенны е), понимать структурно-смы словы е связи в тексте, прогнозировать 
содерж ание текста по заголовку/началу текста, определять логическую  последовательность 
главны х фактов, событий, игнорировать незнакомы е слова, несущ ественны е для понимания 
основного содержания.

Чтение с пониманием  нуж ной/интересую щ ей/запраш иваем ой информации 
предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать данную информацию .



представленную  в эксплицитной (явной) и имплицитной (неявной) форме, оценивать 
найденную  информацию  с точки зрения её значимости для реш ения коммуникативной 
задачи.

В ходе чтения с полным пониманием  аутентичных текстов, содерж ащ их отдельные 
неизученные язы ковы е явления, формирую тся и развиваю тся умения полно и точно 
понимать текст на основе его информационной переработки (смы слового и структурного 
анализа отдельны х частей текста, вы борочного перевода), устанавливать причинно
следственную  взаим освязь излож енны х в тексте фактов и событий.

Чтение несплош ны х текстов (таблиц, диаграмм, графиков и другие) и понимание 
представленной в них информации.

Тексты  для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отры вок из худож ественного 
произведения, статья научно-популярного характера, сообщ ение информационного 
характера, объявление, памятка, электронное сообщ ение личного характера, 
стихотворение.

О бъём  текста/текстов для чтения -  500-700  слов.
Письменная речь.
Развитие умений письменной речи на базе умений, сф ормированны х на уровне 

основного общ его образования:
заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, приняты ми в 

стране/странах изучаемого языка;
написание резю ме (CV) с сообщ ением  основны х сведений о себе в соответствии с 

нормами, при1м ты м и в стране/странах изучаемого языка;
написание электронного сообщ ения личного характера в соответствии с нормами 

неоф ициального общ ения, принятыми в стране/странах изучаемого языка, объём 
сообщ ения -  до 130 слов;

создание небольш ого письменного высказывания (рассказа, сочинения и другие) на 
основе плана, иллю страции, таблицы, диаграммы  и/или прочитанного/прослуш анного 
текста с использованием  образца, объём письменного вы сказы вания -  до 150 слов;

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания, прочитанного/ прослуш анного 
текста или дополнение информации в таблице;

письменное предоставление результатов вы полненной проектной работы , в том  
числе в форме презентации, объём  -  до 150 слов.

Языковые знания и навыки.
Ф онетическая сторона речи.
Различение на слух (без ош ибок, ведущ их к сбою  в коммуникации) произнош ение 

слов с соблю дением  правильного ударения и фраз/предлож ений с соблю дением  основных 
ритмико-интонационны х особенностей, в том  числе правила отсутствия фразового 
ударения на служебных словах.

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном 
язы ковом  материале, с соблю дением  правил чтения и соответствую щ ей интонацией, 
демонстрирую щ ее понимание текста.

Тексты  для чтения вслух: сообщ ение инф ормационного характера, отрывок из 
статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью , объём  текста для 
чтения вслух -  до 140 слов.

Орфография и пунктуация.
П равильное написание изученных слов.
П равильная расстановка знаков препинания в письменны х высказываниях: запятой 

при перечислении, обращ ении и при вы делении вводных слов, апострофа, точки, 
вопросительного, восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки после 
заголовка.

П унктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормами 
изучаемого языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямой



речью , заклю чение прямой речи в кавычки.
П унктуационно правильное оформление электронного сообщ ения личного 

характера в соответствии с нормами речевого этикета, приняты ми в стране/странах 
изучаемого языка: постановка запятой после обращ ения и заверш аю щ ей фразы , точки 
после выраж ения надеж ды  на дальнейш ий контакт, отсутствие точки после подписи.

Лексическая сторона речи.
Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц 

(слов, в том  числе многозначных, ф разовы х глаголов, словосочетаний, речевы х клише, 
средств логической связи), обслуж иваю щ их ситуации общ ения в рам ках тем атического 
содерж ания речи 10 класса, с соблю дением  сущ ествую щ ей в английском  язы ке нормы 
лексической сочетаемости.

О бъём  -  1300 лексических единиц для продуктивного использования (вклю чая 1200 
лексических единиц, изученных ранее) и 1400 лексических единиц для рецептивного 
усвоения (вклю чая 1300 лексических единиц продуктивного минимума).

Основные способы словообразования:
аффиксация:
образование глаголов при помощ и префиксов dis-, m is-, re-, over-, under- и суффикса 

-ise/-ize;
образование имён сущ ествительны х при помощ и префиксов un-, in-/im - и 

суффиксов -anceZ-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sionZ-tion, -ship;
образование имён прилагательны х при помощ и префиксов un-, in-Zim-, inter-, non- и 

суффиксов -ableZ-ible, -al, -ed, -esc, -ful, -ianZ-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; 
образование наречий при помощ и префиксов un-, in-Zim- и суффикса -1у; 
образование числительны х при помощ и суффиксов -teen, -ty, -th; 
словослож ение:
образование сложны х сущ ествительны х путём соединения основ сущ ествительны х 

(football);
образование слож ны х сущ ествительны х путём соединения основы прилагательного 

с основой сущ ествительного (blackboard);
образование сложны х сущ ествительны х путём соединения основ сущ ествительны х 

с предлогом  (father-in-law );
образование слож ны х прилагательны х путём соединения основы 

пpилaгaтeльнoгoZчиcлитeльнoгo с основой сущ ествительного с добавлением  суффикса -ed 
(blue-eyed, eight-legged);

образование слож ны х прилагательны х путём соединения наречия с основой 
причастия II (w ell-behaved);

образование слож ны х прилагательны х путём соединения основы  прилагательного с 
основой причастия I (nice-looking); 

конверсия:
образование имён сущ ествительны х от неопределённой формы глаголов (to run -  а

run);
образование имён сущ ествительны х от имён прилагательны х (rich people -  the rich); 
образование глаголов от имён сущ ествительны х (а hand -  to  hand); 
образование глаголов от имён прилагательны х (cool -  to  cool).
И м ена прилагательны е на -ed и -ing (excited -  exciting).
М ногозначны е лексические единицы. Синонимы. Антонимы. И нтернациональны е 

слова. Н аиболее частотны е фразовые глаголы. С окращ ения и аббревиатуры.
Различны е средства связи для обеспечения целостности и логичности 

ycTHoroZnHCbMCHHoro высказывания.



грамматическая сторона речи.
Распознавание и употребление в устной и письм енной речи изученных 

морф ологических форм и синтаксических конструкций английского языка.
Различны е коммуникативны е типы  предложений: повествовательны е

(утвердительные, отрицательные), вопросительны е (общий, специальный, альтернативный, 
разделительны й вопросы), побудительны е (в утвердительной и отрицательной форме).

Н ераспространённы е и распространённы е просты е предложения, в том  числе с 
несколькими обстоятельствами, следую щ ими в определённом порядке (W e m oved to  а new 
house last year.).

П редлож ения c начальны м It.
П редлож ения c начальны м There + to  be.
П редлож ениясглагольны м иконструкциям и, содерж ащ им иглаголы -связки to  be, to 

look, to  seem, to  feel (He looks/seem s/feels happy.).
П редлож ения сослож ны м дополнением  -  C om plex O bject (I w ant you to  help me. I saw 

her cross/crossing the road. I w ant to  have m y hair cut.).
С лож носочинённы е предлож ения с сочинительны ми сою зам и and, but, or.
С лож ноподчинённы е предлож ения с сою зами и сою зны ми словами because, if, when, 

w here, what, why, how.
С лож ноподчинённы е предлож ения с определительны ми придаточны ми с сою зными 

словами who, w hich, that.
С лож ноподчинённы е предлож ения с сою зны ми словами w hoever, w hatever, however, 

w henever.
У словны е предлож ения с глаголам и в изъявительном наклонении (Conditional О, 

C onditional I) и с глаголам и в сослагательном наклонении (Conditional II).
В сетипы вопросительны хпредлож ений (общ ий, специальный, альтернативный, 

разделительны йвопросы в Present/Past/Future Sim ple Tense, P resent/Past Continuous Tense, 
P resent/Past Perfect Tense, P resent Perfect C ontinuous Tense).

П овествовательны е, вопросительны е и побудительны е предлож ения в косвенной 
речи в настоящ ем  и прош едш ем времени, согласование времён в рамках сложного 
предложения.

М одальны е глаголы  в косвенной речи в настоящ ем и прош едш ем времени.
П редлож ениясконструкциям и as ... as, not so ... as, both ... and ..., either ... or, neither

... nor.
П редлож ения c I w ish ...
К онструкции c глаголам и на -ing: to  love/hate doing smth.
К онструкции c глаголам и to stop, to  rem em ber, to  forget (разницавзначении to  stop 

doing sm th и to  stop to  do smth).
Конструкция It takes m e ... to  do smth.
Конструкция used to  + инфинитив глагола.
К онструкции be/get used to  smth, be/get used to  doing smth.
К онструкции I prefer, T d  prefer, T d  rather prefer, вы раж аю щ иепредпочтение, 

атакж еконструкции T d rather. Y ou’d better.
П одлеж ащ ее, выраж енное собирательны м сущ ествительны м (fam ily, police), и его 

согласование со сказуемым.
Глаголы  (правильные и неправильны е) в видовременны х формах действительного 

залога в изъявительном  наклонении (Present/Past/Future Sim ple Tense, P resent/Past 
C ontinuous Tense, P resent/Past Perfect Tense, P resent Perfect Continuous Tense, Future-in-the- 
Past Tense) и наиболее употребительны х формах страдательного залога (Present/Past Simple 
Passive, P resent Perfect Passive).

Конструкция to  be going to, ф ормы  Future Simple Tense и Present Continuous Tense 
длявы раж ениябудущ егодействия.

М одальны еглаголы иихэквиваленты  (can/be able to, could, m ust/have to, may, might.



should, shall, w ould, w ill, need).
Н еличны еф орм ы глагола -  инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle 

II), причастиявф ункцииопределения (Participle I -  a playing child. Participle II -  a w ritten text).
О пределённый, неопределённы й и нулевой артикли.
И м ена сущ ествительны е во множ ественном числе, образованных по правилу, и 

исклю чения.
Н еисчисляем ы е имена сущ ествительные, имею щ ие форму только множ ественного

числа.
П ритяж ательны й падеж  имён сущ ествительных.
И м ена прилагательны е и наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованны е по правилу, и исклю чения.
П орядок следования нескольких прилагательны х (мнение -  размер -  возраст -  цвет 

-  происхождение).
Слова, вы раж аю щ иеколичество (m any/m uch, little/a little, few /а few, a lo t of).
Л ичны е местоимения в им енительном и объектном падежах, притяж ательные 

местоимения (в том  числе в абсолю тной форме), возвратные, указательные, 
вопросительны е местоимения, неопределённы е м естоимения и их производные, 
отрицательны е местоимения попе, по и производны е последнего (nobody, nothing и другие).

К оличественны е и порядковы е числительные.
П редлоги места, времени, направления, предлоги, употребляем ы е с глаголами в 

страдательном залоге.
Социокультурные знания и умения.
О сущ ествление м еж личностного и меж культурного общ ения с использованием  

знаний о национально-культурны х особенностях своей страны и страны /стран изучаемого 
язы ка и основных социокультурны х элем ентов речевого поведенческого этикета в 
англоязы чной среде в рамках тем атического содерж ания 10 класса.

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 
тем атической фоновой лексики и реалий родной страны и страны /стран изучаемого язы ка 
при изучении тем: государственное устройство, система образования, страницы  истории, 
национальны е и популярные праздники, проведение досуга, этикетны е особенности 
общ ения, традиции в кулинарии и другие.

В ладение основны ми сведениям и о социокультурном портрете и культурном 
наследии страны/стран, говорящ их на английском  языке.

П онимание речевы х различий в ситуациях официального и неофициального 
общ ения в рам ках тем атического содерж ания речи и использование лексико
грамматических средств с их учётом.

Развитие умения представлять родную  страну/малую  родину и страну/страны  
изучаемого язы ка (культурные явления и события, достопримечательности, выдаю щ иеся 
люди: государственны е деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, 
музыканты, спортсмены, актёры  и другие).

Компенсаторные умения.
О владение компенсаторны ми умениями, позволяю щ им и в случае сбоя 

коммуникации, а такж е в условиях деф ицита язы ковы х средств использовать различны е 
приёмы  переработки информации: при говорении -  переспрос, при говорении и письме -  
описание/периф раз/толкование, при чтении и аудировании -  язы ковую  и контекстуальную  
догадку.

Развитие умения игнорировать информацию , не являю щ ую ся необходим ой для 
понимания основного содержания, прочитанного/прослуш анного текста или для 
нахож дения в тексте запраш иваем ой информации.

Содержание обучения в 11 классе



Коммуникативные умения.
С оверш енствование умения общ аться в устной и письменной форме, используя 

рецептивны е и продуктивны е виды речевой деятельности в рам ках тем атического 
содерж ания речи.

П овседневная ж изнь семьи. М еж личностны е отнош ения в семье, с друзьям и и 
знакомы ми. Конф ликтны е ситуации, их предупреж дение и разреш ение.

В неш ность и характеристика человека, литературного персонажа.
Здоровы й образ ж изни и забота о здоровье: реж им труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, посещ ение врача. Отказ от вредных привычек.
Ш кольное образование, ш кольная жизнь. П ереписка с зарубеж ны м и сверстниками. 

В заим оотнош ения в школе. П роблемы  и реш ения. П одготовка к вы пускны м экзаменам. 
Вы бор профессии. А льтернативы  в продолж ении образования.

М есто иностранного язы ка в повседневной ж изни и проф ессиональной деятельности 
в современном мире.

М олодёж ь в современном  общ естве. Ц енностны е ориентиры. У частие молодёж и в 
ж изни общ ества. Д осуг молодёжи: увлечения и интересы. Л ю бовь и дружба.

Роль спорта в современной жизни: виды спорта, экстрем альны й спорт, спортивны е 
соревнования. О лимпийские игры.

Туризм. В иды  отдыха. Экотуризм. П утеш ествия по России и зарубеж ны м странам.
В селенная и человек. П рирода. П роблемы  экологии. Защ ита окруж аю щ ей среды. 

П рож ивание в городской/сельской местности.
Технический прогресс: перспективы  и последствия. Современны е средства 

информации и коммуникации (пресса, телевидение, И нтернет, социальны е сети и другие). 
И нтернет-безопасность.

Родная страна и страна/страны  изучаемого языка: географ ическое положение, 
столица, крупные города, регионы, система образования, достопримечательности, 
культурные особенности (национальные и популярные праздники, знаменательны е даты, 
традиции, обычаи), страницы  истории.

В ы даю щ иеся лю ди родной страны и страны /стран изучаемого языка: 
государственны е деятели, учёные, писатели, поэты, худож ники, композиторы, 
путеш ественники, спортсмены, актёры  и другие.

Говорение
Развитие коммуникативны х умений диалогической речи, а именно умений вести 

разны е виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуж дение к действию , диалог 
-  расспрос, диалог-обм ен мнениями, комбинированны й диалог, вклю чаю щ ий разны е виды 
диалогов):

диалог этикетного характера: начинать, поддерж ивать и заканчивать разговор, 
вежливо переспраш ивать, вежливо выраж ать согласие/отказ, выраж ать благодарность, 
поздравлять с праздником, вы раж ать пож елания и вежливо реагировать на поздравление;

диалог-побуж дение к действию : обращ аться с просьбой, вежливо соглаш аться/не 
соглаш аться вы полнить просьбу, давать совет и принимать/ не принимать совет, 
приглаш ать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглаш аться/не соглаш аться 
на предлож ение собеседника, объясняя причину своего реш ения;

диалог-расспрос: сообщ ать фактическую  информацию , отвечая на вопросы  разных 
видов, вы раж ать своё отнош ение к обсуж даемы м ф актам и событиям, запраш ивать 
интересую щ ую  информацию , переходить с позиции спраш иваю щ его на позицию  
отвечаю щ его и наоборот, брать/давать интервью;

диалог-обм ен мнениями: вы раж ать свою точку зрения и обосновы вать её, 
вы сказы вать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выраж ать сомнение, 
давать эмоциональную  оценку обсуж даем ы м  событиям (восхищ ение, удивление, радость, 
огорчение и другие).



Н азванны е умения диалогической речи соверш енствую тся в стандартны х ситуациях 
неоф ициального и официального общ ения в рам ках тем атического содерж ания речи 11 
класса с использованием  речевых ситуаций и/или иллю страций, фотографий, таблиц, 
диаграм м  с соблю дением  норм речевого этикета, при1м ты х в стране/странах изучаемого 
языка, при необходимости уточ1м я  и переспраш ивая собеседника.

О бъём  диалога -  до 9 реплик со стороны каж дого собеседника.
Развитие коммуникативны х ум ений м онологической речи:
создание устных связны х монологических вы сказы ваний с использованием  

основны х коммуникативны х типов речи:
описание (предмета, местности, внеш ности и одеж ды  человека), характеристика 

(черты  характера реального человека или литературного персонажа);
повествование/сообщ ение;
рассуждение;
пересказ основного содержания, прочитанного/прослуш анного текста без опоры  на 

клю чевые слова, план с вы раж ением  своего отнош ения к событиям и фактам, излож енны м 
в тексте;

устное представление (презентация) результатов вы полненной проектной работы.
Д анны е умения монологической речи развиваю тся в рам ках тематического 

содерж ания речи с использованием  клю чевы х слов, плана и/или иллю страций, фотографий, 
таблиц, диаграмм, графиков и(или) без их использования.

О бъём  м онологического вы сказы вания -  14-15 фраз.
Аудирование
Развитие коммуникативны х умений аудирования: понимание на слух аутентичны х 

текстов, содерж ащ их отдельные неизученные язы ковы е явления, с использованием 
язы ковой и контекстуальной догадки, с разной глубиной проникновения в их содерж ание в 
зависим ости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием  основного 
содержания, с пониманием  нуж ной/интересую щ ей/запраш иваем ой информации.

А удирование с пониманием  основного содерж ания текста предполагает умение 
определять основную  тему/идею  и главные факты /собы тия в воспринимаемом на слух 
тексте, отделять главную информацию  от второстепенной, прогнозировать содерж ание 
текста по началу сообщ ения, игнорировать незнакомы е слова, несущ ественные для 
понимания основного содержания.

А удирование с пониманием  нуж ной/интересую щ ей/запраш иваем ой информации 
предполагает умение вы делять данную  информацию , представленную  в эксплицитной 
(явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.

Тексты  для аудирования: диалог (беседа), интервью , вы сказы вания собеседников в 
ситуациях повседневного общ ения, рассказ, сообщ ение информационного характера, 
объявление.

Я зы ковая слож ность текстов для аудирования долж на соответствовать пороговому 
уровню  (В1 -  пороговы й уровень по общ еевропейской шкале).

Время звучания текста/текстов для аудирования -  до 2,5 минуты.
Смысловое чтение
Развитие умений читать про себя и понимать с использованием  язы ковой и 

контекстуальной догадки аутентичные тексты  разны х ж анров и стилей, содерж ащ их 
отдельны е неизученные язы ковы е явления, с разной глубиной проникновения в их 
содерж ание в зависим ости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием  
основного содержания, с пониманием  нуж ной/ интересую щ ей/запраш иваем ой 
информации, с полным пониманием  содерж ания текста.

Чтение с пониманием  основного содерж ания текста предполагает умения: 
определять тему/основную  мысль, вы делять главные факты /собы тия (опуская 
второстепенны е), понимать структурно-смы словы е связи в тексте, прогнозировать 
содерж ание текста по заголовку/началу текста, определять логическую  последовательность



главны х фактов, событий, игнорировать незнакомы е слова, несущ ественные для понимания 
основного содержания.

Чтение с пониманием  нуж ной/интересую щ ей/запраш иваем ой 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 реш ения коммуникативной 
задачи.

В ходе чтения с полным пониманием  аутентичных текстов, содерж ащ их отдельные 
неизученные язы ковы е явления, формирую тся и развиваю тся умения полно и точно 
понимать текст на основе его информационной переработки (смы слового и структурного 
анализа отдельны х частей текста, вы борочного перевода), устанавливать причинно
следственную  взаим освязь излож енны х в тексте фактов и событий.

Чтение несплош ны х текстов (таблиц, диаграмм, графиков и других) и понимание 
представленной в них информации.

Тексты  для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отры вок из худож ественного 
произведения, статья научно-популярного характера, сообщ ение инф ормационного 
характера, объявление, памятка, инструкция, электронное сообщ ение личного характера, 
стихотворение.

Я зы ковая слож ность текстов для чтения долж на соответствовать пороговому 
уровню  (В1 -  пороговы й уровень по общ еевропейской шкале).

О бъём  текста/текстов для чтения -  до 600-800  слов.
Письменная речь.
Развитие умений письменной речи:
заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, приняты ми в 

стране/странах изучаемого языка;
написание резю ме (CV) с сообщ ением  основны х сведений о себе в соответствии с 

нормами, при1м ты м и в стране/странах изучаемого языка;
написание электронного сообщ ения личного характера в соответствии с нормами 

неоф ициального общ ения, принятыми в стране/странах изучаемого языка, объём 
сообщ ения -  до 140 слов;

создание небольш ого письменного вы сказы вания (рассказа, сочинения, статьи и 
другие) на основе плана, иллю страции, таблицы, графика, диаграммы, и/или 
прочитанного/прослуш анного текста с использованием  образца, объем  письменного 
вы сказы вания -  до 180 слов;

заполнение таблицы: краткая фиксация содерж ания прочитанного/ прослуш анного 
текста или дополнение информации в таблице;

письменное предоставление результатов вы полненной проектной работы , в том  
числе в форме презентации, объём  -  до 180 слов.

Языковые знания и навыки.
Ф онетическая сторона речи.
Различение на слух (без ош ибок, ведущ их к сбою  в коммуникации) произнош ение 

слов с соблю дением  правильного ударения и фраз/предлож ений с соблю дением  основных 
ритмико-интонационны х особенностей, в том  числе правила отсутствия ф разового 
ударения на служебных словах.

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном 
язы ковом  материале, с соблю дением  правил чтения и соответствую щ ей интонацией, 
демонстрирую щ ее понимание текста.

Тексты  для чтения вслух: сообщ ение инф орм ационного характера, отрывок из 
статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью , объём текста для 
чтения вслух -  до 150 слов.

Орфография и пунктуация
П равильное написание изученных слов.



П равильная расстановка знаков препинания в письменны х высказываниях: запятой 
при перечислении, обращ ении и при вы делении вводных слов, апострофа, точки, 
вопросительного, восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки после 
заголовка.

П унктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормами 
изучаемого языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямой 
речью , заклю чение прямой речи в кавычки.

П унктуационно правильное в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми 
в стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщ ения личного 
характера: постановка запятой после обращ ения и заверш аю щ ей фразы, точки после 
выраж ения надеж ды  на дальнейш ий контакт, отсутствие точки после подписи. 

Лексическая сторона речи.
Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц 

(слов, в том  числе многозначных, ф разовы х глаголов, словосочетаний, речевы х клише, 
средств логической связи), обслуж иваю щ их ситуации общ ения в рам ках тематического 
содерж ания речи, с соблю дением  сущ ествую щ ей в английском  язы ке нормы лексической 
сочетаемости.

О бъём  -  1400 лексических единиц для продуктивного использования (вклю чая 1300 
лексических единиц, изученных ранее) и 1500 лексических единиц для рецептивного 
усвоения (вклю чая 1400 лексических единиц продуктивного минимума).

О сновные способы  словообразования: 
аффиксация:
образование глаголов при помощ и префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и 

суффиксов -ise/-ize, -en;
образование имён сущ ествительны х при помощ и префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и 

суффиксов -anceZ-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sionZ-tion, -ship;
образование имён прилагательны х при помощ и префиксов un-, in-Zim-, il-Zir-, inter-, 

non-, post-, pre- и суффиксов -ableZ-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ianZ-an, -ical, -ing, -ish, -ive, -less, 
-ly, -ous, -y;

образование наречий при помощ и префиксов un-, in-Zim-, il-Zir- и суффикса -ly; 
образование числительны х при помощ и суффиксов -teen, -ty, -th; 
словослож ение:
образование сложны х сущ ествительны х путём соединения основ сущ ествительных 

(football);
образование слож ны х сущ ествительны х путём соединения основы прилагательного 

с основой сущ ествительного (blue-bell);
образование сложны х сущ ествительны х путём соединения основ сущ ествительны х 

с предлогом  (father-in-law );
образование слож ны х прилагательны х путём соединения основы 

пpилaгaтeльнoгoZчиcлитeльнoгo с основой сущ ествительного с добавлением  суффикса -ed 
(blue-eyed, eight-legged);

образование слож ны х прилагательны х путём соединения наречия с основой 
причастия II (w ell-behaved);

образование слож ны х прилагательны х путём соединения основы  прилагательного с 
основой причастия I (nice-looking); 

конверсия:
образование образование имён сущ ествительны х от неопределённой формы 

глаголов (to run -  а run);
образование имён сущ ествительны х от прилагательны х (rich people -  the rich); 
образование глаголов от имён сущ ествительны х (а hand -  to  hand); 
образование глаголов от имён прилагательны х (cool -  to  cool).
И м ена прилагательны е на -ed и -ing (excited -  exciting).



М ногозначны е лексические единицы. Синонимы. Антонимы. И нтернациональны е 
слова. Н аиболее частотны е фразовые глаголы. С окращ ения и аббревиатуры.

Различны е средства связи для обеспечения целостности и логичности 
устного/письменного высказывания.

Грамматическая сторона речи.
Распознавание и употребление в устной и письм енной речи изученных 

морф ологических форм и синтаксических конструкций английского языка.
Различны е коммуникативны е типы  предложений: повествовательны е

(утвердительные, отрицательные), вопросительны е (общий, специальный, альтернативный, 
разделительны й вопросы), побудительны е (в утвердительной и отрицательной форме).

Н ераспространённы е и распространённы е простые предложения, в том  числе с 
несколькими обстоятельствами, следую щ ими в определённом  порядке (W e m oved to  а new 
house last year.).

П редлож ения c начальны м It.
П редлож ения c начальны м There + to  be.
П редлож ениясглагольны м иконструкциям и, содерж ащ им иглаголы -связки to  be, to 

look, to  seem, to  feel (He looks/seem s/feels happy.).
П редлож ения со сложны м подлеж ащ им -  C om plex Subject.
П редлож ения сослож ны м дополнением  -  C om plex O bject (I w ant you to  help me. I saw 

her cross/crossing the road. I w ant to  have m y hair cut.).
С лож носочинённы е предлож ения с сочинительными сою зам и and, but, or.
С лож ноподчинённы е предлож ения с сою зами и сою зны ми словами because, if, when, 

w here, what, why, how.
С лож ноподчинённы е предлож ения с определительны ми придаточны ми с сою зными 

словами who, w hich, that.
С лож ноподчинённы е предлож ения с сою зны ми словами w hoever, w hatever, however, 

w henever.
У словны е предлож ения с глаголам и в изъявительном наклонении (Conditional О, 

C onditional I) и с глаголам и в сослагательном наклонении (Conditional II).
В сетипы вопросительны хпредлож ений (общ ий, специальный, альтернативный, 

разделительны йвопросы в Present/Past/Future Sim ple Tense, P resent/Past Continuous Tense, 
P resent/Past Perfect Tense, P resent Perfect C ontinuous Tense).

П овествовательны е, вопросительны е и побудительны е предлож ения в косвенной 
речи в настоящ ем  и прош едш ем времени, согласование времён в рамках сложного 
предложения.

М одальны е глаголы  в косвенной речи в настоящ ем и прош едш ем времени.
П редлож ениясконструкциям и as ... as, not so ... as, both ... and ..., either ... or, neither

... nor.
П редлож ения c I w ish ...
К онструкции c глаголам и на -ing: to  love/hate doing smth.
К онструкции c глаголам и to stop, to  rem em ber, to  forget (разницавзначении to  stop 

doing sm th и to  stop to  do smth).
Конструкция It takes m e ... to  do smth.
Конструкция used to  + инфинитив глагола.
К онструкции be/get used to  smth, be/get used to  doing smth.
К онструкции I prefer, T d  prefer, T d  rather prefer, вы раж аю щ иепредпочтение, 

атакж еконструкции T d rather. Y ou’d better.
П одлеж ащ ее, выраж енное собирательны м сущ ествительны м (fam ily, police), и его 

согласование со сказуемым.
Глаголы  (правильные и неправильны е) в видовременны х формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Sim ple Tense, P resent/Past/Future 
C ontinuous Tense, P resent/Past Perfect Tense, P resent Perfect Continuous Tense, Future-in-the-



Past Tense) и наиболее употребительны х формах страдательного залога (Present/Past Simple 
Passive, P resent Perfect Passive).

Конструкция to  be going to, ф ормы  Future Simple Tense и Present Continuous Tense 
длявы раж ениябудущ егодействия.

М одальны еглаголы иихэквиваленты  (can/be able to, could, m ust/have to, may, might, 
should, shall, w ould, w ill, need).

Н еличны еф орм ы глагола -  инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle 
II), причастиявф ункцииопределения (Participle I -  a playing child. Participle II -  a w ritten text).

О пределённый, неопределённы й и нулевой артикли.
И м ена сущ ествительны е во множ ественном числе, образованных по правилу, и 

исклю чения.
Н еисчисляем ы е имена сущ ествительные, имею щ ие форму только множ ественного

числа.
П ритяж ательны й падеж  имён сущ ествительных.
И м ена прилагательны е и наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованны х по правилу, и исклю чения.
П орядок следования нескольких прилагательны х (мнение -  размер -  возраст -  цвет 

-  происхождение).
Слова, вы раж аю щ иеколичество (m any/m uch, little/a little, few /а few, a lo t of).
Л ичны е местоимения в им енительном и объектном падежах, притяж ательные 

местоимения (в том  числе в абсолю тной форме), возвратные, указательные, 
вопросительны е местоимения, неопределённы е м естоимения и их производные, 
отрицательны е местоимения попе, по и производны е последнего (nobody, nothing и другие).

К оличественны е и порядковы е числительные.
П редлоги места, времени, направления, предлоги, употребляем ы е с глаголами в 

страдательном залоге.
Социокультурны е знания и умения.
О сущ ествление м еж личностного и меж культурного общ ения с использованием  

знаний о национально-культурны х особенностях своей страны и страны /стран изучаемого 
язы ка и основных социокультурны х элем ентов речевого поведенческого этикета в 
англоязы чной среде в рамках тем атического содерж ания 11 класса.

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 
тем атической фоновой лексики и реалий родной страны и страны /стран изучаемого язы ка 
при изучении тем: государственное устройство, система образования, страницы  истории, 
национальны е и популярные праздники, проведение досуга, этикетны е особенности 
общ ения, традиции в кулинарии и другие.

В ладение основны ми сведениям и о социокультурном портрете и культурном 
наследии страны/стран, говорящ их на английском  языке.

П онимание речевы х различий в ситуациях официального и неофициального 
общ ения в рам ках тем атического содерж ания речи и использование лексико
грамматических средств с их учётом.

Развитие умения представлять родную  страну/малую  родину и страну/страны  
изучаемого язы ка (культурные явления и события, достопримечательности, выдаю щ иеся 
люди: государственны е деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, 
музыканты, спортсмены, актёры  и другие).

Компенсаторные умения.
О владение компенсаторны ми умениями, позволяю щ им и в случае сбоя 

коммуникации, а такж е в условиях деф ицита язы ковы х средств использовать различны е 
приемы  переработки информации: при говорении -  переспрос, при говорении и письме -  
описание/периф раз/толкование, при чтении и аудировании -  язы ковую  и контекстуальную  
догадку.



Развитие умения игнорировать информацию , не являю щ ую ся необходимой, для 
понимания основного содержания, прочитанного/прослуш анного текста или для 
нахож дения в тексте запраш иваем ой информации.

Планируемые результаты освоения программы по английскому языку на 
уровне среднего общего образования

Л ичностны е результаты  освоения программы  по английскому язы ку на уровне 
среднего общ его образования достигаю тся в единстве учебной и воспитательной 
деятельности организации в соответствии с традиционны м и российским и 
социокультурными, историческими и духовно-нравственны м и ценностями, приняты ми в 
общ естве правилами и нормами поведения, и способствую т процессам  самопознания, 
самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, 
граж данственности, уваж ения к памяти защ итников О течества и подвигам  героев 
О течества, закону и правопорядку, человеку труда и старш ему поколению , взаимного 
уважения, береж ного отнош ения к культурному наследию  и традициям  
многонационального народа Российской Ф едерации, природе и окруж аю щ ей среде.

Л ичностны е результаты  освоения обучаю щ имися программы по английскому язы ку 
для уровня среднего общ его образования долж ны  отраж ать готовность и способность 
обучаю щ ихся руководствоваться сф ормированной внутренней позицией личности, 
системой ценностны х ориентаций, позитивны х внутренних убеж дений, соответствую щ их 
традиционны м  ценностям  российского общ ества, расш ирение ж изненного опыта и опыта 
деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности: 

В результате изучения английского язы ка на уровне среднего общ его образования у 
обучаю щ егося будут сформ ированы  следую щ ие личностны е результаты:

1) граж данского воспитания:
сф ормированность граж данской позиции обучаю щ егося как активного и 

ответственного члена российского общ ества;
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уваж ение закона и 

правопорядка;
принятие традиционны х национальных, общ ечеловеческих гуманистических и 

дем ократических ценностей;
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискрим инации по социальным, религиозным, расовым, национальны м признакам;
готовность вести совместную  деятельность в интересах граж данского общ ества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации;
умение взаимодействовать с социальны ми институтами в соответствии с их 

функциями и назначением;
готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;
2) патриотического воспитания:
сф ормированность российской граж данской идентичности, патриотизма, уваж ения 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за  свой край, свою 
Родину, свой язы к и культуру, прош лое и настоящ ее м ногонационального народа России;

ценностное отнош ение к государственны м символам, историческому и природному 
наследию , памятникам, традициям  народов России и страны /стран изучаемого языка, 
достиж ениям  России и страны /стран изучаемого язы ка в науке, искусстве, спорте, 
технологиях, труде;

идейная убеж дённость, готовность к служению  и защ ите О течества, ответственность 
за  его судьбу;

3) духовно-нравственного воспитания: 
осознание духовных ценностей российского народа;



сф ормированность нравственного сознания, этического поведения; 
способность оценивать ситуацию  и принимать осознанны е реш ения, ориентируясь 

на м орально-нравственны е нормы  и ценности;
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 
ответственное отнош ение к своим родителям, созданию  семьи на основе 

осознанного при1м тия  ценностей семейной ж изни в соответствии с традициям и народов 
России;

4) эстетического воспитания:
эстетическое отнош ение к миру, вклю чая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общ ественны х отнош ений;
способность воспринимать различны е виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, приобщ аться к ценностям  мировой культуры  через источники 
информации на иностранном (английском) языке, ощ ущ ать эм оциональное воздействие 
искусства;

убеж дённость в значим ости для личности и общ ества отечественного и мирового 
искусства, этнических культурных традиций и народного творчества;

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

готовность к самовы раж ению  в разны х видах искусства, стремление проявлять 
качества творческой личности;

5) физического воспитания:
сф ормированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отнош ения к своему здоровью ;
потребность в ф изическом  соверш енствовании, заьмтиях спортивно

оздоровительной деятельностью ;
активное неприятие вредных привы чек и иных форм причинения вреда физическому 

и психическому здоровью ;
6) трудового воспитания:
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолю бие; 
готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно вы пол1м ть 
такую  деятельность;

интерес к различны м  сферам профессиональной деятельности, умение соверш ать 
осознанны й выбор будущ ей профессии и реализовы вать собственны е ж изненны е планы, 
осознание возмож ностей самореализации средствами иностранного (английского) языка;

готовность и способность к образованию  и самообразованию  на протяж ении всей 
жизни, в том  числе с использованием  изучаемого иностранного языка;

7) экологического воспитания:
сф ормированность экологической культуры, понимание влияния социально

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

планирование и осущ ествление действий в окруж аю щ ей среде на основе знания 
целей устойчивого развития человечества;

активное неприятие действий, приносящ их вред окруж аю щ ей среде; 
умение прогнозировать неблагоприятны е экологические последствия 

предпринимаемы х действий, предотвращ ать их;
расш ирение опыта деятельности экологической направленности;
8) ценности научного познания:
сф ормированность мировоззрения, соответствую щ его современном у уровню  

развития науки и общ ественной практики, основанного на диалоге культур, 
способствую щ его осознанию  своего места в поликультурном мире;

соверш енствование язы ковой и читательской культуры как средства взаимодействия



между лю дьм и и познания мира;
осознание ценности научной деятельности, готовность осущ ествлять проектную  и 

исследовательскую  деятельность индивидуально и в группе, с использованием  изучаемого 
иностранного (английского) языка.

В процессе достиж ения личностны х результатов освоения обучаю щ имися 
программы  по английскому язы ку для уровня среднего общ его образования у обучаю щ ихся 
соверш енствуется эм оциональны й интеллект, предполагаю щ ий сформированность:

самосознания, вклю чаю щ его способность понимать своё эм оциональное состояние, 
видеть направления развития собственной эм оциональной сферы, быть уверенны м  в себе;

саморегулирования, вклю чаю щ его самоконтроль, умение принимать 
ответственность за  своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональны м 
изм енениям  и проявлять гибкость, быть откры ты м новому;

внутренней мотивации, вклю чаю щ ей стремление к достиж ению  цели и успеху, 
оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;

эмпатии, вклю чаю щ ей способность понимать эм оциональное состояние других, 
учиты вать его при осущ ествлении коммуникации, способность к сочувствию  и 
сопереж иванию ;

социальны х навыков, вклю чаю щ их способность вы страивать отнош ения с другими 
лю дьми, в том  числе с представителями страны /стран изучаемого языка, заботиться, 
проявлять интерес и разреш ать конфликты.

В результате изучения английского язы ка на уровне среднего общ его образования у 
обучаю щ егося будут сформ ированы  познавательны е универсальны е учебны е действия, 
коммуникативны е универсальны е учебны е действия, регулятивны е универсальны е 
учебны е действия, совместная деятельность.

У  обучаю щ егося будут сф ормированы  следую щ ие базовы е логические действия как 
часть познавательны х универсальны х учебны х действий:

самостоятельно ф ормулировать и актуализировать проблему, рассм атривать её 
всесторонне;

устанавливать сущ ественны й признак или основания для сравнения, классификации 
и обобщ ения язы ковы х единиц и язы ковы х явлений изучаемого иностранного языка; 

определять цели деятельности, задавать параметры  и критерии их достижения; 
выявлять закономерности в язы ковы х явлениях изучаемого иностранного 

(английского) языка;
разрабаты вать план реш ения проблемы  с учётом анализа имею щ ихся материальных 

и нематериальны х ресурсов;
вносить коррективы  в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности;
координировать и вы полнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;
развивать креативное мыш ление при реш ении ж изненны х проблем.
У  обучаю щ егося будут сф орм ированы  следую щ ие базовы е исследовательские 

действия как часть познавательны х универсальны х учебны х действий:
владеть навы ками учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием  иностранного (английского) языка, навы ками разреш ения проблем; 
способностью  и готовностью  к самостоятельном у поиску методов реш ения практических 
задач, применению  различны х методов познания;

осущ ествлять различны е виды деятельности по получению  нового знания, его 
интерпретации, преобразованию  и применению  в различны х учебны х ситуациях, в том  
числе при создании учебны х и социальных проектов;

владеть научной лингвистической терм инологией и клю чевы ми понятиями; 
ставить и ф ормулировать собственны е задачи в образовательной деятельности и 

ж изненны х ситуациях;



выявлять причинно-следственны е связи и актуализировать задачу, выдвигать 
гипотезу её реш ения, находить аргументы для доказательства своих утверж дений, задавать 
парам етры  и критерии реш ения;

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

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённы й опыт; 
осущ ествлять целенаправленны й поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную  среду;
уметь переносить знания в познавательную  и практическую  области 

ж изнедеятельности;
уметь интегрировать знания из разны х предметны х областей; 
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальны е подходы  и реш ения; 
ставить проблем ы  и задачи, допускаю щ ие альтернативны х реш ений.
У  обучаю щ егося будут сформированы  умения работать с информацией как часть 

познавательны х универсальны х учебны х действий:
владеть навы ками получения информации из источников разны х типов, в том  числе 

на иностранном (английском) языке, самостоятельно осущ ествлять поиск, анализ, 
систематизацию  и интерпретацию  информации различны х видов и форм представления;

создавать тексты  на иностранном (английском) язы ке в различны х форматах с 
учётом  назначения информ ации и целевой аудитории, выбирая оптимальную  форму 
представления и визуализации (текст, таблица, схема, диаграм м а и другие);

оценивать достоверность информации, её соответствие морально-этическим  
нормам;

использовать средства информационны х и коммуникационны х технологий в 
реш ении когнитивных, коммуникативны х и организационны х задач с соблю дением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереж ения, правовых и 
этических норм, норм инф ормационной безопасности;

владеть навы ками распознавания и защ иты  информации, инф ормационной 
безопасности личности.

У  обучаю щ егося будут сформированы  умения общ ения как часть коммуникативны х 
универсальны х учебны х действий:

осущ ествлять коммуникации во всех сферах жизни;
распознавать невербальны е средства общ ения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосы лки конфликтны х ситуаций и смягчать конфликты;
владеть различны ми способам и общ ения и взаимодействия на иностранном 

(английском) языке, аргументированно вести диалог и полилог, уметь смягчать 
конфликтны е ситуации;

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием  язы ковы х 
средств.

У  обучаю щ егося будут сформированы  умения самоорганизации как часть 
регулятивны х универсальны х учебны х действий:

самостоятельно осущ ествлять познавательную  деятельность, вы являть проблемы, 
ставить и формулировать собственны е задачи  в образовательной деятельности и 
ж изненны х ситуациях;

самостоятельно составлять план реш ения проблем ы  с учётом имею щ ихся ресурсов, 
собственны х возмож ностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям;
делать осознанны й выбор, аргументировать его, брать ответственность за  реш ение; 
оценивать приобретённы й опыт;
способствовать формированию  и проявлению  ш ирокой эрудиции в разны х областях 

знаний, постоянно повыш ать свой образовательны й и культурны й уровень.
У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и



других как часть регулятивных универсальных учебных действий:
давать оценку новым ситуациям;
владеть навы ками познавательной реф лексии как осознания соверш аемы х действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований;
использовать приёмы реф лексии для оценки ситуации, вы бора верного реш ения; 
оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста на иностранном 

(английском) язы ке вы пол1м ем ой  коммуникативной задаче;
вносить коррективы  в созданны й речевой продукт в случае необходимости; 
оценивать риски и своевременно принимать реш ения по их снижению ; 
принимать мотивы  и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
принимать мотивы  и аргументы других при анализе результатов деятельности;
признавать своё право и право других на ошибку;
развивать способность понимать мир с позиции другого человека.
У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:
понимать и использовать преим ущ ества командной и индивидуальной работы; 
выбирать тематику и методы совместны х действий с учётом общ их интересов, и 

возмож ностей каж дого члена коллектива;
принимать цели совместной деятельности, организовы вать и координировать 

действия по её достиж ению : составлять план действий, распределять роли с учётом  мнений 
участников, обсуж дать результаты  совместной работы;

оценивать качество своего вклада и каж дого участника команды  в общ ий результат 
по разработанны м критериям;

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 
практической значимости.

П редметны е результаты  по английскому язы ку ориентированы  на применение 
знаний, умений и навыков в учебны х ситуациях и реальны х ж изненны х условиях, долж ны  
отраж ать сформированность иноязы чной коммуникативной компетенции на пороговом 
уровне в совокупности её составляю щ их -  речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной, метапредметной.

П редметны е результаты  освоения програм м ы  по английскому языку. К концу 10 
класса обучающийся научится:

владеть основны ми видами речевой деятельности: 
говорение:
вести разны е виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуж дение к 

действию , диалог-расспрос, диалог-обм ен мнениями, комбинированны й диалог) в 
стандартны х ситуациях неоф ициального и оф ициального общ ения в рам ках отобранного 
тем атического содерж ания речи с вербальны ми и/или зрительны ми опорами с 
соблю дением  норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого язы ка (8 
реплик со стороны  каж дого собеседника);

создавать устные связные монологические вы сказы вания (описание/характеристика, 
повествование/сообщ ение, рассуж дение) с излож ением  своего мнения и краткой 
аргументацией с вербальны ми и/или зрительны м и опорами или без опор в рамках 
отобранного тем атического содерж ания речи;

излагать основное содерж ание прочитанного/прослуш анного текста с вы раж ением  
своего отнош ения (объём монологического вы сказы вания -  до 14 фраз);

устно излагать результаты  вы полненной проектной работы  (объём  -  до 14 фраз); 
аудирование:
воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содерж ащ ие отдельные 

неизученные язы ковы е явления, с разной глубиной проникновения в содерж ание текста: с 
пониманием  основного содержания, с пониманием  нуж ной/интересую щ ей/запраш иваемой 
информации (время звучания текста/текстов для аудирования -  до 2,5 минут);



смы словое чтение:
читать про себя и понимать неслож ны е аутентичные тексты  разного вида, ж анра и 

стиля, содерж ащ ие отдельные неизученные язы ковы е явления, с различной глубиной 
проникновения в содерж ание текста: с пониманием  основного содержания, с пониманием  
нуж ной/интересую щ ей/запраш иваем ой информации, с полным пониманием  прочитанного 
(объём  текста/текстов для чтения -  500-700  слов);

читать про себя и устанавливать причинно-следственную  взаим освязь излож енных 
в тексте фактов и событий;

читать про себя несплош ные тексты  (таблицы, диаграммы, граф ики и другие) и 
понимать представленную  в них информацию ; 

письменная речь:
заполнять анкеты  и формуляры, сообщ ая о себе основные сведения, в соответствии 

с нормами, при1м ты м и в стране/странах изучаемого языка;
писать резю ме (CV) с сообщ ением  основны х сведений о себе в соответствии с 

нормами, при1м ты м и в стране/странах изучаемого языка;
писать электронное сообщ ение личного характера, соблю дая речевой этикет, 

при1м ты й  в стране/странах изучаемого язы ка (объём  сообщ ения -  до 130 слов);
создавать письменные вы сказы вания на основе плана, иллю страции, таблицы, 

диаграм м ы  и/или прочитанного/прослуш анного текста с использованием  образца (объём 
вы сказы вания -  до 150 слов);

заполнять таблицу, кратко фиксируя содерж ание прочитанного/ прослуш анного 
текста или дополняя информацию  в таблице, письменно представлять результаты  
вы полненной проектной работы  (объём  -  до 150 слов); 

владеть ф онетическими навыками:
различать на слух, без ош ибок, ведущ их к сбою  коммуникации, произносить слова с 

правильны м ударением  и фразы  с соблю дением  их ритмико-интонационны х особенностей, 
в том  числе применять правило отсутствия ф разового ударения на служ ебных словах;

вы разительно читать вслух небольш ие тексты  объёмом до 140 слов, построенные на 
изученном язы ковом  материале, с соблю дением  правил чтения и соответствую щ ей 
интонацией, демонстрируя понимание содерж ания текста;

владеть орф ограф ическими навыками: правильно писать изученные слова; 
владеть пунктуационны ми навыками:
использовать запятую  при перечислении, обращ ении и при вы делении вводных 

слов; апостроф, точку, вопросительны й и восклицательны й знаки; не ставить точку после 
заголовка; пунктуационно правильно оф ормлять прямую  речь; пунктуационно правильно 
оформлять электронное сообщ ение личного характера;

распознавать в устной речи и письменном тексте 1400 лексических единиц (слов, 
ф разовы х глаголов, словосочетаний, речевы х клиш е, средств логической связи) и 
правильно употреблять в устной и письменной речи 1300 лексических единиц, 
обслуж иваю щ их ситуации общ ения в рам ках тем атического содерж ания речи, с 
соблю дением  сущ ествую щ ей в английском  язы ке нормы  лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 
родственны е слова, образованны е с использованием  аффиксации: 
глаголы  при помощ и префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize; 
именасущ ествительны еприпом ощ ипреф иксов un-, in-/im - исуффиксов -ance/-ence, - 

er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;
именаприлагательны еприпомощ ипреф иксов un-, in-/im -, inter-, non- исуф ф иксов - 

able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; 
наречия при помощ и префиксов un-, in-/im -, и суф ф икса -ly; 
числительны е при помощ и суффиксов -teen, -ty, -th; 
с использованием  словосложения:
сложны е сущ ествительны е путём соединения основ сущ ествительны х (football);



сложны е сущ ествительны е путём соединения основы прилагательного с основой 
сущ ествительного (bluebell);

сложны е сущ ествительны е путём соединения основ сущ ествительны х с предлогом 
(father-in-law );

сложны е прилагательны е путём соединения основы  прилагательного/числительного 
с основой сущ ествительного с добавлением  суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);

сложны х прилагательны е путём соединения наречия с основой причастия II (w ell- 
behaved);

сложны е прилагательны е путём соединения основы прилагательного с основой 
причастия I (nice-looking);

с использованием  конверсии:
образование имён сущ ествительны х от неопределённы х форм глаголов (to run -  а

run);
имён сущ ествительны х от прилагательны х (rich people -  the rich); 
глаголов от имён сущ ествительных (а hand -  to  hand); 
глаголов от имён прилагательны х (cool -  to  cool);
распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательны е на - 

ed и -ing (excited -  exciting);
распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональны е слова, наиболее 
частотны е фразовы е глаголы, сокращ ения и аббревиатуры;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различны е средства связи 
для обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания;

знать и понимать особенности структуры  простых и слож ны х предлож ений и 
различны х коммуникативны х типов предлож ений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи:
предложения, в том  числе с несколькими обстоятельствами, следую щ ими в 

определённом  порядке;
предлож ения с начальны м It; 
предлож ения с начальны м There + to  be;
предлож ения с глагольны ми конструкциями, содерж ащ ими глаголы -связки to  be, to 

look, to  seem, to  feel;
предлож ения со сложны м дополнением  -  C om plex Object; 
слож носочинённы е предлож ения с сочинительны ми сою зами and, but, or; 
слож ноподчинённы е предлож ения с сою зами и сою зны ми словами because, if, when, 

w here, what, why, how;
слож ноподчинённы е предлож ения с определительны м и придаточны ми с сою зными 

словами who, w hich, that;
слож ноподчинённы е предлож ения с сою зны ми словами w hoever, w hatever, however, 

w henever;
условны е предлож ения с глаголами в изъявительном наклонении (C onditional О, 

C onditional I) и с глаголам и в сослагательном наклонении (C onditional II);
всетипы вопросительны хпредлож ений (общ ий, специальный, альтернативный, 

разделительны йвопросы в Present/Past/Future Sim ple Tense, P resent/Past Continuous Tense, 
P resent/Past Perfect Tense, P resent Perfect C ontinuous Tense);

повествовательные, вопросительны е и побудительны е предлож ения в косвенной 
речи в настоящ ем  и прош едш ем времени, согласование врем ён в рамках сложного 
предложения;

модальные глаголы  в косвенной речи в настоящ ем и прош едш ем времени; 
предлож ениясконструкциями as ... as, no t so ... as, both ... and ..., either ... or, neither

... nor;
предлож ения c I wish;



конструкции с глаголам и на -ing: to  love/hate doing smth;
конструкции с глаголами to stop, to  rem em ber, to  forget (разницавзначении to  stop 

doing sm th и to  stop to  do smth);
конструкция It takes m e ... to  do smth;
конструкция used to  + инфинитив глагола;
конструкции be/get used to  smth, be/get used to  doing smth;
конструкции I prefer. I ’d prefer. I ’d rather prefer, вы раж аю щ иепредпочтение, 

атакж еконструкций I’d rather. Y ou’d better;
подлеж ащ ее, выраж енное собирательным сущ ествительны м (fam ily, police), и его 

согласование со сказуемым;
глаголы  (правильные и неправильны е) в видовременны х формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Sim ple Tense, Present/Past/Future 
C ontinuous Tense, P resent/Past Perfect Tense, P resent Perfect Continuous Tense, Future-in-the- 
Past Tense) и наиболее употребительны х формах страдательного залога (Present/Past Simple 
Passive, P resent Perfect Passive);

конструкция to  be going to, формы Future Simple Tense и Present C ontinuous Tense 
длявы раж ениябудущ егодействия;

модальны еглаголы иихэквиваленты  (can/be able to, could, m ust/have to, may, might, 
should, shall, w ould, w ill, need);

неличны еф орм ы глагола -  инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle 
II), причастиявф ункцииопределения (Participle I -  a playing child. Participle II -  a w ritten  text); 

определённы й, неопределённы й и нулевой артикли;
имена сущ ествительны е во множ ественном числе, образованны х по правилу, и 

исклю чения;
неисчисляемы е имена сущ ествительные, имею щ ие форму только множ ественного

числа;
притяж ательны й падеж  имён сущ ествительных;
имена прилагательны е и наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованны х по правилу, и исклю чения;
порядок следования нескольких прилагательны х (мнение -  размер -  возраст -  цвет 

-  происхождение);
слова, вы раж аю щ иеколичество (m any/m uch, little/a little, few/а few, a lo t of); 
личны е местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные 

местоимения (в том  числе в абсолю тной форме), возвратные, указательны е, 
вопросительны е местоимения;

неопределённы е местоимения и их производные, отрицательны е местоимения попе, 
по и производны е последнего (nobody, nothing, и другие); 

количественны е и порядковы е числительные;
предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляем ы е с глаголами в 

страдательном залоге;
владеть социокультурны ми знаниям и и умениями:
знать/понимать речевы е различия в ситуациях оф ициального и неофициального 

общ ения в рам ках тем атического содерж ания речи и использовать лексико-грам м атические 
средства с учётом этих различий;

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 
употребительную  тематическую  фоновую  лексику и реалии страны /стран изучаемого языка 
(государственное устройство, систем а образования, страницы  истории, основны е 
праздники, этикетны е особенности общ ения и другие);

иметь базовы е знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной 
страны  и страны /стран изучаемого языка;

представлять родную страну и её культуру на иностранном языке;
проявлять уваж ение к иной культуре, соблю дать нормы  веж ливости в



меж культурном общении;
владеть компенсаторны ми умениями, позволяю щ ими в случае сбоя коммуникации, 

а такж е в условиях деф ицита язы ковы х средств:
использовать различны е приёмы  переработки информации: при говорении -  

переспрос, при говорении и письме -  описание/периф раз/толкование, при чтении и 
аудировании -  язы ковую  и контекстуальную  догадку;

владеть метапредметны ми умениями, позволяю щ ими:
соверш енствовать учебную  деятельность по овладению  иностранны м  языком; 
сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщ ать по сущ ественным 

признакам  изученные язы ковы е явления (лексические и грамматические);
использовать иноязы чны е словари и справочники, в том  числе инф орм ационно

справочны е системы  в электронной форме;
участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

меж предм етного характера с использованием  материалов на английском  язы ке и 
прим енением  информационно-ком м уникационны х технологий;

соблю дать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни 
и при работе в сети И нтернет.

П редметны е результаты  освоения програм м ы  по английскому языку. К концу 11 
класса обучающийся научится:

владеть основны ми видами речевой деятельности: 
говорение:
вести разны е виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуж дение к 

действию , диалог-расспрос, диалог-обм ен мнениями, комбинированны й диалог) в 
стандартны х ситуациях неоф ициального и оф ициального общ ения в рамках отобранного 
тем атического содерж ания речи с вербальны ми и/или зрительны м и опорами с 
соблю дением  норм речевого этикета, при1м ты х в стране/странах изучаемого язы ка (до 9 
реплик со стороны  каж дого собеседника);

создавать устные связные монологические вы сказы вания (описание/характеристика, 
повествование/сообщ ение, рассуж дение) с излож ением  своего мнения и краткой 
аргументацией с вербальны ми и/или зрительны м и опорами или без опор в рамках 
отобранного тем атического содерж ания речи;

излагать основное содерж ание прочитанного/прослуш анного текста с вы раж ением  
своего отнош ения без вербальны х опор (объём  м онологического высказывания -  14-15 
фраз);

устно излагать результаты  вы полненной проектной работы  (объём  -  14-15 фраз); 
аудирование:
воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содерж ащ ие отдельны е 

неизученные язы ковы е явления, с разной глубиной проникновения в содерж ание текста: с 
пониманием  основного содержания, с пониманием  нуж ной/интересую щ ей/запраш иваемой 
информации (время звучания текста/текстов для аудирования -  до 2,5 минут); 

смы словое чтение:
читать про себя и понимать неслож ны е аутентичные тексты  разного вида, ж анра и 

стиля, содерж ащ ие отдельные неизученные язы ковы е явления, с различной глубиной 
проникновения в содерж ание текста: с пониманием  основного содержания, с пониманием  
нуж ной/интересую щ ей/запраш иваем ой информации, с полным пониманием  прочитанного 
(объём  текста/текстов для чтения -  до 600-800  слов);

читать про себя несплош ные тексты  (таблицы, диаграммы, графики) и понимать 
представленную  в них информацию ; 

письменная речь:
заполнять анкеты  и формуляры, сообщ ая о себе основны е сведения, в соответствии 

с нормами, при1м ты м и в стране/странах изучаемого языка;
писать резю ме (CV) с сообщ ением  основны х сведений о себе в соответствии с



нормами, при11яты ми в стране/странах изучаемого языка;
писать электронное сообщ ение личного характера, соблю дая речевой этикет, 

при1м ты й  в стране/странах изучаемого язы ка (объём  сообщ ения -  до 140 слов);
создавать письменные вы сказы вания на основе плана, иллю страции, таблицы, 

графика, диаграм м ы  и/или прочитанного/прослуш анного текста с использованием  образца 
(объём  вы сказы вания -  до 180 слов);

заполнять таблицу, кратко ф иксируя содерж ание прочитанного/прослуш анного 
текста или дополняя информацию  в таблице, письменно представлять результаты  
вы полненной проектной работы  (объём  -  до 180 слов); 

владеть ф онетическими навыками:
различать на слух, без ош ибок, ведущ их к сбою  коммуникации, произносить слова с 

правильны м ударением  и ф разы  с соблю дением  их ритмико-интонационны х особенностей, 
в том  числе применять правило отсутствия ф разового ударения на служ ебных словах;

вы разительно читать вслух небольш ие тексты  объёмом до 150 слов, построенные на 
изученном язы ковом  материале, с соблю дением  правил чтения и соответствую щ ей 
интонацией, демонстрируя понимание содерж ания текста;

владеть орф ограф ическими навыками: правильно писать изученные слова; 
владеть пунктуационны ми навыками: использовать запятую  при перечислении, 

обращ ении и при вы делении вводных слов;
апостроф, точку, вопросительны й и восклицательны й знаки;
не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую  

речь; пунктуационно правильно оф орм лять электронное сообщ ение личного характера;
распознавать в устной речи и письменном тексте 1500 лексических единиц (слов, 

ф разовы х глаголов, словосочетаний, речевы х клиш е, средств логической связи) и 
правильно употреблять в устной и письменной речи 1400 лексических единиц, 
обслуж иваю щ их ситуации общ ения в рам ках тем атического содерж ания речи, с 
соблю дением  сущ ествую щ ей в английском  язы ке нормы  лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 
родственны е слова, образованны е с использованием  аффиксации: 
глаголы  при помощ и префиксов dis-, m is-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize, -en; 
именасущ ествительны еприпом ощ ипреф иксов un-, in-/im -, il-/ir- исуф ф иксов -ance/- 

ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;
именаприлагательны еприпомощ ипреф иксов un-, in-/im -, il-/ir-, inter-, non-, post-, pre- 

исуффиксов -able/-ible, -al, -ed, -esc, -ful, -ian/ -an, -ical, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; 
наречия при помощ и префиксов un-, in-/im -, il-/ir- и суффикса -ly; 
числительны е при помощ и суффиксов -teen, -ty, -th; 
с использованием  словосложения:
сложны е сущ ествительны е путём соединения основ сущ ествительны х (football); 
сложны е сущ ествительны е путём соединения основы прилагательного с основой 

сущ ествительного (bluebell);
сложны е сущ ествительны е путём соединения основ сущ ествительны х с предлогом 

(father-in-law );
сложны е прилагательны е путём соединения основы  прилагательного/числительного 

с основой сущ ествительного с добавлением  суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);
сложны е прилагательны е путём соединения наречия с основой причастия II (w ell- 

behaved);
сложны е прилагательны е путём соединения основы прилагательного с основой 

причастия I (nice-looking);
с использованием  конверсии:
образование имён сущ ествительны х от неопределённы х форм глаголов (to run -  а

run);
имён сущ ествительны х от прилагательны х (rich people -  the rich);



глаголов от имён сущ ествительных (а hand -  to  hand); 
глаголов от имён прилагательны х (cool -  to  cool);
распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательны е на - 

ed и -ing (excited -  exciting);
распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональны е слова, наиболее 
частотны е фразовы е глаголы, сокращ ения и аббревиатуры;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различны е средства связи 
для обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания;

знать и понимать особенности структуры  просты х и слож ны х предлож ений и 
различны х коммуникативны х типов предлож ений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи:
предложения, в том  числе с несколькими обстоятельствами, следую щ ими в 

определённом  порядке;
предлож ения с начальны м It; 
предлож ения с начальны м There + to  be;
предлож ения с глагольны ми конструкциями, содерж ащ ими глаголы -связки to  be, to  

look, to  seem, to  feel;
предлож ения со сложны м подлеж ащ им -  C om plex Subject; 
предлож ения со сложны м дополнением  -  C om plex Object; 
слож носочинённы е предлож ения с сочинительны ми сою зами and, but, or; 
слож ноподчинённы е предлож ения с сою зами и сою зны ми словами because, if, when, 

w here, what, why, how;
слож ноподчинённы е предлож ения с определительны м и придаточны ми с сою зными 

словами who, w hich, that;
слож ноподчинённы е предлож ения с сою зны ми словами w hoever, w hatever, however, 

w henever;
условны е предлож ения с глаголами в изъявительном наклонении (C onditional О, 

C onditional I) и с глаголам и в сослагательном наклонении (Conditional II);
всетипы вопросительны хпредлож ений (общ ий, специальный, альтернативный, 

разделительны йвопросы в Present/Past/Future Sim ple Tense, P resent/Past Continuous Tense, 
P resent/Past Perfect Tense, P resent Perfect C ontinuous Tense);

повествовательные, вопросительны е и побудительны е предлож ения в косвенной 
речи в настоящ ем  и прош едш ем времени, согласование времён в рамках сложного 
предложения;

модальные глаголы  в косвенной речи в настоящ ем и прош едш ем времени; 
предлож ениясконструкциями as ... as, no t so ... as, both ... and ..., either ... or, neither

... nor;
предлож ения c I wish;
конструкции c глаголам и на -ing: to  love/hate doing smth;
конструкции c глаголами to stop, to  rem em ber, to  forget (разницавзначении to  stop 

doing sm th и to  stop to  do smth);
конструкция It takes m e ... to  do smth;
конструкция used to  + инфинитив глагола;
конструкции be/get used to  smth, be/get used to  doing smth;
конструкции I prefer, T d prefer, T d rather prefer, вы раж аю щ иепредпочтение, 

атакж еконструкций T d rather. Y ou’d better;
подлеж ащ ее, выраж енное собирательным сущ ествительны м (fam ily, police), и его 

согласование со сказуемым;
глаголы  (правильные и неправильны е) в видовременны х формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Sim ple Tense, P resent/Past/Future 
C ontinuous Tense, P resent/Past Perfect Tense, P resent Perfect Continuous Tense, Future-in-the-



Past Tense) и наиболее употребительны х формах страдательного залога (Present/Past Simple 
Passive, P resent Perfect Passive);

конструкция to  be going to, формы Future Simple Tense и Present C ontinuous Tense 
длявы раж ениябудущ егодействия;

модальны еглаголы иихэквиваленты  (can/be able to, could, m ust/have to, may, might, 
should, shall, w ould, w ill, need);

неличны еф орм ы глагола -  инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle 
II), причастиявф ункцииопределения (Participle I -  a playing child. Participle II -  a w ritten  text); 

определённы й, неопределённы й и нулевой артикли;
имена сущ ествительны е во множ ественном числе, образованны х по правилу, и 

исклю чения;
неисчисляемы е имена сущ ествительные, имею щ ие форму только м нож ественного

числа;
притяж ательны й падеж  имён сущ ествительных;
имена прилагательны е и наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованны х по правилу, и исклю чения;
порядок следования нескольких прилагательны х (мнение -  размер -  возраст -  цвет 

-  происхождение);
слова, вы раж аю щ иеколичество (m any/m uch, little/a little, few/а few, a lo t of); 
личны е местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные 

местоимения (в том  числе в абсолю тной форме), возвратные, указательные, 
вопросительны е местоимения;

неопределённы е местоимения и их производные, отрицательны е местоимения попе, 
по и производны е последнего (nobody, nothing, и другие); 

количественны е и порядковы е числительные;
предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляем ы е с глаголами в 

страдательном залоге;
владеть социокультурны ми знаниям и и умениями:
знать/понимать речевы е различия в ситуациях оф ициального и неофициального 

общ ения в рам ках тем атического содерж ания речи и использовать лексико-грам м атические 
средства с учётом этих различий;

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 
употребительную  тематическую  фоновую  лексику и реалии страны /стран изучаемого языка 
(государственное устройство, система образования, страницы  истории, основные 
праздники, этикетны е особенности общ ения и другие);

иметь базовы е знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной 
страны  и страны /стран изучаемого языка; представлять родную  страну и её культуру на 
иностранном языке;

проявлять уваж ение к иной культуре, соблю дать нормы  веж ливости в 
меж культурном общении;

владеть компенсаторны ми умениями, позволяю щ ими в случае сбоя коммуникации, 
а такж е в условиях деф ицита язы ковы х средств: использовать различны е приёмы 
переработки информации: при говорении -  переспрос, при говорении и письме -  
описание/периф раз/толкование, при чтении и аудировании -  язы ковую  и контекстуальную  
догадку;

владеть м етапредметны ми умениями, позволяю щ им и соверш енствовать учебную  
деятельность по овладению  иностранны м языком;

сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщ ать по сущ ественны м 
признакам  изученные язы ковы е явления (лексические и грамматические);

использовать иноязы чны е словари и справочники, в том  числе инф орм ационно
справочны е системы  в электронной форме;

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предм етного и



меж предм етного характера с использованием  материалов на английском  язы ке и 
прим енением  информационно-ком м уникационны х технологий;

соблю дать правила инф ормационной безопасности в ситуациях повседневной ж изни 
и при работе в сети И нтернет.

Тематическое планирование учебного предмета «Иностранный (английский) язык»
(базовый уровень)

*Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 
соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднего 
общего образования.

Распределение часов в тем атическом  планировании по каж дой теме будет прописано 
на начало учебного года учителем -предм етником  в «рабочей программе учителя» на 
основании распределённы х часов по учебному плану на текущ ий учебны й год.

С труктура тем атического планирования рабочих программ на уровне среднего 
общ его образования составлена с учётом  рабочей программы  воспитания в соответствие 
требованиям  обновлённого Ф ГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и вклю чает в себя 
следую щ ие структурны е компоненты:
№п/
п

Наименованиетемы
(с учётом рабочей программы воспитания)

Количество часов, 
отводимых на освоение 

каждой темы
10 класс

1. 96.6.1. Коммуникативные умения.
Развитие умения общаться в устной и письменной форме, 
используя рецептивные и продуктивные виды речевой 
деятельности в рамках тематического содержания речи.

Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в 
семье, с друзьями и знакомыми. Конфликтные ситуации, их 
предупреждение и разрешение.

Внешность и характеристика человека, литературного 
персонажа.

Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и 
отдыха, спорт, сбалансированное питание, посещение врача. 
Отказ от вредных привычек.

Школьное образование, школьная жизнь, школьные 
праздники. Переписка с зарубежными сверстниками. 
Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Права и 
обязанности обучающегося.

Современный мир профессий. Проблемы выбора 
профессии (возможности продолжения образования в высшей 
школе, в профессиональном колледже, выбор рабочей 
специальности, подработка для обучающегося). Роль 
иностранного языка в планах на будущее.

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: 
чтение, кино, театр, музыка, музеи, Интернет, компьютерные 
игры. Любовь и дружба.

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

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

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 
Стихийные бедствия.

Условия проживания в городской/сельской местности.

Часы на каждую тему 
распределяются 

учителем- 
предметником в 
зависимости от 

нагрузки по учебному 
плану на текущий 

учебный год



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.

Выдаюгциеся 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.

2 . 96.6.1.1. Говорение.
Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе 
умений, сформированных на уровне основного обгцего 
образования, а именно умений вести разные виды диалога (диалог 
этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог- 
расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог, 
включаюгций 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: обрагцаться 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: сообгцать фактическую информацию, отвечая на 
вопросы разных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым 
фактам и событиям, запрашивать интересуюгцую информацию, 
переходить с позиции спрашиваюгцего на позицию отвечаюгцего и 
наоборот;
диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения и 
обосновывать её; высказывать своё согласие/несогласие с точкой 
зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную 
оценку обсуждаемым событиям (восхигцение, удивление, радость, 
огорчение и другие).
Названные умения диалогической речи совершенствуются в 
стандартных ситуациях неофициального и официального обгцения 
в рамках тематического содержания речи 10 класса с 
использованием речевых ситуаций и/или иллюстраций, 
фотографий, таблиц, диаграмм с соблюдением норм речевого 
этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, при 
необходимости уточняя и переспрашивая собеседника.
Объём диалога -  8 реплик со стороны каждого собеседника. 
Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе 
умений, сформированных на уровне основного обгцего 
образованггя:
создание устных связных монологггческггх высказываний с 
использованием основных коммуникативных типов речи: 
описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), 
характеристика (черты характера реального человека или 
литературного персонажа);
повествование/сообгцение;______________________________________



рассуждение;
пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного 
текста с выражением своего отношения к событиям и фактам, 
изложенным в тексте;
устное представление (презентация) результатов выполненной 
проектной работы.
Данные умения монологической речи развиваются в рамках 
тематического содержания речи 10 класса с использованием 
ключевых слов, плана и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, 
диаграмм или без их использования.
Объём монологического высказывания -  до 14 фраз._____________

3. 96.6.1.2. Аудирование.
Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, 
сформированных на уровне основного общего образования: 
понимание на слух аутентичных текстов, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, с использованием языковой и 
контекстуальной догадки, с разной глубиной проникновения в их 
содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 
задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
нужной /интересующей/запрашиваемой информации. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста 
предполагает умение определять основную тему/идею и главные 
факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять 
главную информацию от второстепенной, прогнозировать 
содержание текста по началу сообщения, игнорировать 
незнакомые слова, несущественные для понимания основного 
содержания.
Аудирование с пониманием
нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 
умение выделять данную информацию, представленную в 
эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 
Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, 
высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 
рассказ, сообщение информационного характера, объявление. 
Время звучания текста/текстов для аудирования -  до 2,5 минуты.
96.6.1.3. Смысловое чтение.
Развитие сформированных на уровне основного общего 
образования умений читать про себя и понимать с использованием 
языковой и контекстуальной догадки аутентичные тексты разных 
жанров и стилей, содержащих отдельные неизученные языковые 
явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в 
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 
пониманием основного содержания, с пониманием 
нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным 
пониманием содержания текста.
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 
умения: определять тему/основную мысль, выделять главные 
факты/события (опуская второстепенные), понимать структурно- 
смысловые связи в тексте, прогнозировать содержание текста по 
заголовку/началу текста, определять логическую 
последовательность главных фактов, событий, игнорировать 
незнакомые слова, несущественные для понимания основного 
содержания.
Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 
информации предполагает умение находить в прочитанном тексте 
и понимать данную информацию, представленную в



эксплицитной (явной) и имплицитной (неявной) форме, оценивать 
найденную информацию с точки зрения её значимости для 
решения коммуникативной задачи.
В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, 
содержащих отдельные неизученные языковые явления, 
формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст 
на основе его информационной переработки (смыслового и 
структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 
перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 
изложенных в тексте фактов и событий.
Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и 
другие) и понимание представленной в них информации.
Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из 
художественного произведения, статья научно-популярного 
характера, сообщение информационного характера, объявление, 
памятка, электронное сообщение личного характера, 
стихотворение.
Объём текста/текстов для чтения -  500-700 слов.
96.6.1.4. Письменная речь.
Развитие умений письменной речи на базе умений, 
сформированных на уровне основного общего образования: 
заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, 
принятыми в стране/странах изучаемого языка; 
написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в 
соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 
языка;
написание электронного сообщения личного характера в 
соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в 
стране/странах изучаемого языка, объём сообщения -  до 130 слов; 
создание небольшого письменного высказывания (рассказа, 
сочинения и другие) на основе плана, иллюстрации, таблицы, 
диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с 
использованием образца, объём письменного высказывания -  до 
150 слов;
заполнение таблицы: краткая фиксация содержания,
прочитанного/ прослушанного текста или дополнение 
информации в таблице;
письменное предоставление результатов выполненной проектной 
работы, в том числе в форме презентации, объём -  до 150 слов.
96.6.2. Языковые знания и навыки.
96.6.2.1. Фонетическая сторона речи.
Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 
произношение слов с соблюдением правильного ударения и 
фраз/предложений с соблюдением основных ритмико
интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия 
фразового ударения на служебных словах.
Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на 
изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 
соответствующей интонацией, демонстрирующее понимание 
текста.
Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, 
отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог 
(беседа), интервью, объём текста для чтения вслух -  до 140 слов.
96.6.2.2. Орфография и пунктуация.
Правильное написание изученных слов. 
Правильная расстановка знаков препинания в письменных
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высказываниях: запятой при перечислении, обращении и при 
выделении вводных слов, апострофа, точки, вопросительного, 
восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки 
после заголовка.
Пунктуационно правильное оформление прямой речи в 
соответствии с нормами изучаемого языка: использование 
запятой/двоеточия после слов автора перед прямой речью, 
заключение прямой речи в кавычки.
Пунктуационно правильное оформление электронного сообщения 
личного характера в соответствии с нормами речевого этикета, 
принятыми в стране/странах изучаемого языка: постановка 
запятой после обращения и завергпающей фразы, точки после 
выражения надежды на дальнейгпий контакт, отсутствие точки 
после подписи._________________________________________________

7. 96.6.2.3. Лексическая сторона речи.
Распознавание и употребление в устной и письменной речи 
лексических единиц (слов, в том числе многозначных, фразовых 
глаголов, словосочетаний, речевых клигпе, средств логической 
связи), обслуживающих ситуации общения в рамках 
тематического содержания речи 10 класса, с соблюдением 
существующей в английском языке нормы лексической 
сочетаемости.
Объём -  1300 лексических единиц для продуктивного
использования (включая 1200 лексических единиц, изученных 
ранее) и 1400 лексических единиц для рецептивного усвоения 
(включая 1300 лексических единиц продуктивного минимума). 
Основные способы словообразования: 
аффиксация:
образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, 
imder- и суффикса -ise/-ize;
образование имён существительных при помощи префиксов im-, 
in-/im- и суффиксов -апсе/-епсе, -ег/-ог, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, 
-sion/-tion, -ship;
образование имён прилагательных при помощи префиксов un-, in- 
/im-, inter-, non- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, 
-ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y;
образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im- и 
суффикса -1у;
образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th; 
словосложение:
образование сложных существительных путём соединения основ 
существительных (football);
образование сложных существительных путём соединения основы 
прилагательного с основой существительного (blackboard); 
образование сложных существительных путём соединения основ 
существительных с предлогом (father-in-law); 
образование сложных прилагательных путём соединения основы 
прилагательного/числительного с основой существительного с 
добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged); 
образование сложных прилагательных путём соединения наречия 
с основой причасти 
я II (well-behaved);
образование сложных прилагательных путём соединения основы 
прилагательного с основой причастия I (nice-looking); 
конверсия:
образование имён существительных от неопределённой формы



глаголов (torun -  arun);
образование имён существительных от имён прилагательных 
(richpeople -  therich);
образование глаголов от имён существительных (ahand -  tohand); 
образование глаголов от имён прилагательных (cool -  tocool). 
Имена прилагательные на -ed и -ing (excited -  exciting). 
Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. 
Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые 
глаголы. Сокращения и аббревиатуры.
Различные средства связи для обеспечения целостности и 
логичности устного/письменного высказывания._________________

8 . 96.6.2.4. Грамматическая сторона речи.
Распознавание и употребление в устной и письменной речи 
изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 
английского языка.
Различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (утвердительные, отрицательные), 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 
отрицательной форме).
Нераспространённые и распространённые простые предложения, 
в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 
определённом порядке (Wemovedtoanewhouselastyear.). 
Предложения с начальным It.
Предложения с начальным There + tobe.
Предложения с глагольными конструкциями, содержащими 
глаголы-связки to be, to look, to seem, to feel (He looks/seems/feels 
happy.).
Предложения со сложным дополнением -  Complex Object (I want 
you to help me. I saw her cross/crossing the road. I want to have my 
hair cut.).
Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, 
but, or.
Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными 
словами because, if, when, where, what, why, how. 
Сложноподчинённые предложения с определительными 
придаточными с союзными словами who, which, that. 
Сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, 
whatever, however, whenever.
Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении 
(Conditional О, Conditional!) и с глаголами в сослагательном 
наклонении (Conditionalll).
Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 
альтернативный, разделительный вопросы в Present/Past/Future 
Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, Present/Past Perfect 
Tense, Present Perfect Continuous Tense).
Повествовательные, вопросительные и побудительные 
предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем 
времени, согласование времён в рамках сложного предложения. 
Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем 
времени.
Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, both ... and ..., 
either ... or, neither ... nor.
Предложения c Iwish...
Конструкции c глаголами на -ing: tolove/hatedoingsmth. 
Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в



значении to stop doing smth и to stop to do smth).
Конструкция It takes me ... to do smth.
KoHCxpyKpHHusedto +  инфинитивглагола.
Конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth. 
Конструкции I prefer, Fd prefer, Fd rather prefer, выражающие 
предпочтение, a также конструкции Fd rather. You’d better. 
Подлежащее, выраженное собирательным существительным 
(family, police), и его согласование со сказуемым.
FaaroHbi (правильные и неправильные) в видовременных формах 
действительного залога в изъявительном наклонении 
(Present/Past/FutureSimpleTense, Present/PastContinuousTense, 
Present/PastPerfectTense, PresentPerfectContinuousTense, Future-in- 
the-PastTense) и наиболее употребительных формах 
страдательного залога (Present/PastSimplePassive,
PresentPerfectPassive).
Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present 
Continuous Tense для выражения будущего действия.
Модальные глаголы и их эквиваленты (сап/Ье 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 -  а playing child. Participle II -  а written text). 
Определённый, неопределённый и нулевой артикли.
Имена существительные во множественном числе, образованных 
по правилу, и исключения.
Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только 
множественного числа.
Притяжательный падеж имён существительных.
Имена прилагательные и наречия в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по 
правилу, и исключения.
Порядок следования нескольких прилагательных (мнение -  размер 
-  возраст -  цвет -  происхождение).
Слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/а 
few, a lot of).
Личные местоимения в именительном и объектном падежах, 
притяжательные местоимения (в том числе в абсолютной форме), 
возвратные, указательные, вопросительные местоимения, 
неопределённые местоимения и их производные, отрицательные 
местоимения попе, по и производные последнего (nobody, nothing 
и другие).
Количественные и порядковые числительные.
Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые 
с глаголами в страдательном залоге._____________________________

№п/
п

Наименованиетемы
(с учётом рабочей программы воспитания)

Количество часов, 
отводимых на освоение 

каждой темы
11 к л а сс

1. 96.7.1. Коммуникативные умения.
Совершенствование умения общаться в устной и письменной 
форме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой 
деятельности в рамках тематического содержания речи. 
Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с

Часы на каждую тему 
распределяются учителем- 

предметником в 
зависимости от нагрузки 

по учебному плану на



друзьями и знакомыми. Конфликтные ситуации, их 
предупреждение и разрешение.
Внешность и характеристика человека, литературного персонажа. 
Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, 
спорт, сбалансированное питание, посещение врача. Отказ от 
вредных привычек.
Школьное образование, школьная жизнь. Переписка с 
зарубежными сверстниками. Взаимоотношения в школе. 
Проблемы и решения. Подготовка к выпускным экзаменам. Выбор 
профессии. Альтернативы в продолжении образования.
Место иностранного языка в повседневной жизни и 
профессиональной деятельности в современном мире.
Молодёжь в современном обществе. Ценностные ориентиры. 
Участие молодёжи в жизни общества. Досуг молодёжи: увлечения 
и интересы. Любовь и дружба.
Роль спорта в современной жизни: виды спорта, экстремальный 
спорт, спортивные соревнования. Олимпийские игры.
Туризм. Виды отдыха. Экотуризм. Путешествия по России и 
зарубежным странам.
Вселенная и человек. Природа. Проблемы экологии. Защита 
окружающей среды. Проживание в городской/сельской 
местности.
Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные 
средства информации и коммуникации (пресса, телевидение, 
Интернет, социальные сети и другие). Интернет-безопасность. 
Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое 
положение, столица, крупные города, регионы, система 
образования, достопримечательности, культурные особенности 
(национальные и популярные праздники, знаменательные даты, 
традиции, обычаи), страницы истории.
Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого 
языка: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, 
художники, композиторы, путешественники, спортсмены, актёры 
и другие.______________________________________________________

текущий учебный год

2 . 96.7.1.1. Говорение.
Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно 
умений вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, 
диалог-побуждение к действию, диалог -  расспрос, диалог-обмен 
мнениями, комбинированный диалог, включающий разные виды 
диалогов):
диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и 
заканчивать разговор, вежливо переспрашивать, вежливо 
выражать согласие/отказ, выражать благодарность, поздравлять с 
праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 
поздравление;
диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 
соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу, давать совет и 
принимать/ не принимать совет, приглашать собеседника к 
совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на 
предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 
диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 
вопросы разных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым 
фактам и событиям, запрашивать интересующую информацию, 
переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и



наоборот, брать/давать интервью;
диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения и 
обосновывать её, высказывать своё согласие/несогласие с точкой 
зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную 
оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, 
огорчение и другие).
Названные умения диалогической речи совершенствуются в 
стандартных ситуациях неофициального и официального общения 
в рамках тематического содержания речи 11 класса с 
использованием речевых ситуаций и/или иллюстраций, 
фотографий, таблиц, диаграмм с соблюдением норм речевого 
этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, при 
необходимости уточняя и переспрашивая собеседника.
Объём диалога -  до 9 реплик со стороны каждого собеседника. 
Развитие коммуникативных умений монологической речи: 
создание устных связных монологических высказываний с 
использованием основных коммуникативных типов речи: 
описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), 
характеристика (черты характера реального человека или 
литературного персонажа); 
повествование/сообщение; 
рассуждение;
пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного 
текста без опоры на ключевые слова, план с выражением своего 
отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 
устное представление (презентация) результатов выполненной 
проектной работы.
Данные умения монологической речи развиваются в рамках 
тематического содержания речи с использованием ключевых слов, 
плана и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм, 
графиков и(или) без их использования.
Объём монологического высказывания -  14-15 фраз._____________

3. 96.7.1.2. Аудирование.
Развитие коммуникативных умений аудирования: понимание на 
слух аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные 
языковые явления, с использованием языковой и контекстуальной 
догадки, с разной глубиной проникновения в их содержание в 
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 
пониманием основного содержания, с пониманием 
нужной/интересующей/запрашиваемой информации.
Аудирование с пониманием основного содержания текста 
предполагает умение определять основную тему/идею и главные 
факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять 
главную информацию от второстепенной, прогнозировать 
содержание текста по началу сообщения, игнорировать 
незнакомые слова, несущественные для понимания основного 
содержания.
Аудирование с пониманием
нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 
умение выделять данную информацию, представленную в 
эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 
Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, 
высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 
рассказ, сообщение информационного характера, объявление. 
Языковая сложность текстов для аудирования должна 
соответствовать пороговому уровню (В 1 -  пороговый уровень по 
общеевропейской шкале).



Время звучания текста/текстов для аудирования -  до 2,5 минуты.
96.7.1.3. Смысловое чтение.
Развитие умений читать про себя и понимать с использованием 
языковой и контекстуальной догадки аутентичные тексты разных 
жанров и стилей, содержащих отдельные неизученные языковые 
явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в 
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 
пониманием основного содержания, с пониманием нужной/ 
интересующей/запрашиваемой информации, с полным 
пониманием содержания текста.
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 
умения: определять тему/основную мысль, выделять главные 
факты/события (опуская второстепенные), понимать структурно- 
смысловые связи в тексте, прогнозировать содержание текста по 
заголовку/началу текста, определять логическую 
последовательность главных фактов, событий, игнорировать 
незнакомые слова, несущественные для понимания основного 
содержания.
Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрагпиваемой 
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 
регпения коммуникативной задачи.
В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, 
содержащих отдельные неизученные языковые явления, 
формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст 
на основе его информационной переработки (смыслового и 
структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 
перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 
изложенных в тексте фактов и событий.
Чтение несплогпных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и 
других) и понимание представленной в них информации.
Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из 
художественного произведения, статья научно-популярного 
характера, сообщение информационного характера, объявление, 
памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, 
стихотворение.
Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать 
пороговому уровню (В 1 -  пороговый уровень по общеевропейской 
гпкале).
Объём текста/текстов для чтения -  до 600-800 слов.______________
96.7.1.4. Письменная речь.
Развитие умений письменной речи:
заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, 
принятыми в стране/странах изучаемого языка; 
написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в 
соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 
языка;
написание электронного сообщения личного характера в 
соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в 
стране/странах изучаемого языка, объём сообщения -  до 140 слов; 
создание неболыпого письменного высказывания (рассказа, 
сочинения, статьи и другие) на основе плана, иллюстрации, 
таблицы, графика, диаграммы, и/или
прочитанного/прослугпанного текста с использованием образца.
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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.
96.7.2. Языковые знания и навыки.
96.7.2.1. Фонетическая сторона речи.
Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 
произношение слов с соблюдением правильного ударения и 
фраз/предложений с соблюдением основных ритмико
интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия 
фразового ударения на служебных словах.
Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на 
изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 
соответствующей интонацией, демонстрирующее понимание 
текста.
Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, 
отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог 
(беседа), интервью, объём текста для чтения вслух -  до 150 слов.

96.7.2.2. Орфография и пунктуация.
Правильное написание изученных слов.
Правильная расстановка знаков препинания в письменных 
высказываниях: запятой при перечислении, обращении и при 
выделении вводных слов, апострофа, точки, вопросительного, 
восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки 
после заголовка.
Пунктуационно правильное оформление прямой речи в 
соответствии с нормами изучаемого языка: использование 
запятой/двоеточия после слов автора перед прямой речью, 
заключение прямой речи в кавычки.
Пунктуационно правильное в соответствии с нормами речевого 
этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, 
оформление электронного сообщения личного характера: 
постановка запятой после обращения и завершающей фразы, 
точки после выражения надежды на дальнейший контакт, 
отсутствие точки после подписи.________________________________
96.7.2.3. Лексическая сторона речи.
Распознавание и употребление в устной и письменной речи 
лексических единиц (слов, в том числе многозначных, фразовых 
глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической 
связи), обслуживающих ситуации общения в рамках 
тематического содержания речи, с соблюдением существующей в 
английском языке нормы лексической сочетаемости.
Объём -  1400 лексических единиц для продуктивного
использования (включая 1300 лексических единиц, изученных 
ранее) и 1500 лексических единиц для рецептивного усвоения 
(включая 1400 лексических единиц продуктивного минимума). 
Основные способы словообразования: 
аффиксация:
образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, 
under- и суффиксов -ise/-ize, -ей;
образование имён существительных при помощи префиксов un-, 
in-/im-, il-/ir- и суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, - 
ness, -sion/-tion, -ship;
образование имён прилагательных при помощи префиксов un-, in-
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/im-, il-/ir-, inter-, non-, post-, pre- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, - 
ese, -&1, -ian/-an, -ical, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; 
образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и 
суффикса -ly;
образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th; 
словосложение:
образование сложных существительных путём соединения основ 
существительных (football);
образование сложных существительных путём соединения основы 
прилагательного с основой существительного (blue-bell); 
образование сложных существительных путём соединения основ 
существительных с предлогом (father-in-law); 
образование сложных прилагательных путём соединения основы 
прилагательного/числительного с основой существительного с 
добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged); 
образование сложных прилагательных путём соединения наречия 
с основой причастия II (well-behaved);
образование сложных прилагательных путём соединения основы 
прилагательного с основой причастия I (nice-looking); 
конверсия:
образование образование имён существительных от 
неопределённой формы глаголов (torun -  ашп); 
образование имён существительных от прилагательных 
(richpeople -  therich);
образование глаголов от имён существительных (ahand -  tohand); 
образование глаголов от имён прилагательных (cool -  tocool). 
Имена прилагательные на -ed и -ing (excited -  exciting). 
Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. 
Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые 
глаголы. Сокращения и аббревиатуры.
Различные средства связи для обеспечения целостности и 
логичности устного/письменного высказывания._________________

9. 96.7.2.4. Грамматическая сторона речи.
Распознавание и употребление в устной и письменной речи 
изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 
английского языка.
Различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (утвердительные, отрицательные), 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 
отрицательной форме).
Нераспространённые и распространённые простые предложения, 
в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 
определённом порядке (Wemovedtoanewhouselastyear.). 
Предложения с начальным It.
Предложения с начальным There + tobe.
Предложения с глагольными конструкциями, содержащими 
глаголы-связки to be, to look, to seem, to feel (He looks/seems/feels 
happy.).
Предложения со сложным подлежащим -  ComplexSubject. 
Предложения со сложным дополнением -  Complex Object (I want 
you to help me. I saw her cross/crossing the road. I want to have my 
hair cut.).
Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, 
but, or.
Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными



словами because, if, when, where, what, why, how. 
Сложноподчинённые предложения с определительными 
придаточными с союзными словами who, which, that. 
Сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, 
whatever, however, whenever.
Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении 
(Conditional О, Conditional!) и с глаголами в сослагательном 
наклонении (Conditional!!).
Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 
альтернативный, разделительный вопросы в Present/Past/Future 
Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, Present/Past Perfect 
Tense, Present Perfect Continuous Tense).
Повествовательные, вопросительные и побудительные 
предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем 
времени, согласование времён в рамках сложного предложения. 
Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем 
времени.
Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, both ... and ..., 
either ... or, neither ... nor.
Предложения c Iwish...
Конструкции c глаголами на -ing: tolove/hatedoingsmth. 
Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в 
значении to stop doing smth и to stop to do smth).
Конструкция !t takes me ... to do smth.
Koнcтpyкцияusedto + инфинитивглагола.
Конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth. 
Конструкции ! prefer, Td prefer, Td rather prefer, выражающие 
предпочтение, a также конструкции Td 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/FutureSimpleTense,
Present/Past/FutureContinuousTense, Present/PastPerfectTense, 
PresentPerfectContinuousTense, Future-in-the-PastTense) и наиболее 
употребительных формах страдательного залога 
(Present/PastSimplePassive, PresentPerfectPassive).
Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present 
Continuous Tense для выражения будущего действия.
Модальные глаголы и их эквиваленты (сап/Ье able to, could, 
must/have to, may, might, should, shall, would, will, need).
Неличные формы глагола -  инфинитив, герундий, причастие 
(Participle ! и Participle П), причастия в функции определения 
(Participle ! -  а playing child. Participle П -  а written text). 
Определённый, неопределённый и нулевой артикли.
Имена существительные во множественном числе, образованных 
по правилу, и исключения.
Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только 
множественного числа.
Притяжательный падеж имён существительных.
Имена прилагательные и наречия в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованных по 
правилу, и исключения.
Порядок следования нескольких прилагательных (мнение -  размер 
-  возраст -  цвет -  происхождение).
Слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/а



few, a lot of).
Личные местоимения в именительном и объектном падежах, 
притяжательные местоимения (в том числе в абсолютной форме), 
возвратные, указательные, вопросительные местоимения, 
неопределённые местоимения и их производные, отрицательные 
местоимения попе, по и производные последнего (nobody, nothing 
и другие).
Количественные и порядковые числительные.
Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые 
с глаголами в страдательном залоге._____________________________

2.2.7. Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» 
(углублённый уровень)

Рабочая программа по учебному предмету «А нглийский язы к» (углублённы й 
уровень) (предметная область «И ностранные язы ки») (далее соответственно -  программа 
по английскому языку, английский язык) непосредственно соответствует Ф О П  С О О и 
дополнена общ им тем атическим  планированием  в целях приведения структуры рабочей 
программы  в соответствие с требованием  Ф ГОС СОО.

Рабочая программа составлена на основе ф едеральной рабочей программы по 
физике углубленного уровня.

Пояснительная записка

П рограм м а по английскому язы ку на уровне среднего общ его образования 
разработана на основе требований к результатам  освоения основной образовательной 
программы  среднего общ его образования, представленны х в Ф ГОС СОО с учётом 
распределённы х по классам проверяемы х требований к результатам освоения основной 
образовательной программы среднего общ его образования, а такж е на основе 
характеристики планируемы х результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучаю щ ихся, представленной в Рабочей программе воспитания.

Рабочая программа для углублённого уровня даёт представление о целях 
образования, развития, воспитания и социализации обучаю щ ихся на уровне среднего 
общ его образования, путях формирования системы  знаний, умений и способов 
деятельности у обучаю щ ихся на углублённом  уровне средствами учебного предмета 
«И ностранны й (английский) язык»; определяет инвариантную  (обязательную ) часть 
содерж ания учебного курса по английскому язы ку как учебному предмету, за  пределами 
которой остаётся возмож ность вы бора вариативной составляю щ ей содерж ания 
образования в плане порядка изучения тем, некоторого расш ирения объёма содерж ания и 
его детализации.

Л ичностные, метапредметны е и предметные результаты  представлены  в программе 
с учётом особенностей преподавания английского язы ка на уровне среднего общ его 
образования на углубленном уровне на основе отечественных м етодических традиций 
построения ш кольного курса английского язы ка и в соответствии с новы ми реалиям и и 
тенденциям и развития общ его образования.

У чебному предмету «И ностранны й (английский) язык» принадлеж ит важное место 
в системе среднего общ его образования и воспитания современного обучаю щ егося в 
условиях поликультурного и м ногоязы чного мира. И зучение иностранного язы ка 
направлено на ф ормирование коммуникативной культуры  обучаю щ ихся, осознание роли 
язы ка как инструмента меж личностного и м еж культурного взаимодействия, способствует 
их общ ему речевому развитию , воспитанию  граж данской идентичности, расш ирению  
кругозора, воспитанию  чувств и эмоций.



П редметны е знания и способы  деятельности, осваиваемы е обучаю щ имися при 
изучении иностранного языка, находят применение в рамках образовательного процесса 
при изучении других предметны х областей, становятся значимы ми для формирования 
полож ительны х качеств личности. Таким образом, они ориентированы  на формирование 
как метапредметных, так и личностны х результатов обучения.

Трансформация взглядов на владение иностранны м языком, связанная с усилением  
общ ественны х запросов на квалиф ицированны х и мобильны х лю дей, способны х быстро 
адаптироваться к изменяю щ имся условиям  жизни, овладевать новыми компетенциями. 
В ладение иностранны м язы ком  как доступ к передовы м меж дународны м научны м и 
технологическим  достиж ениям, расш иряю щ им  возмож ности образования и 
самообразования, одно из важ нейш их средств социализации, самовы раж ения и успеш ной 
проф ессиональной деятельности вы пускника общ еобразовательной организации.

Значим ость владения иностранны м и язы кам и  как первым, так  и вторым, 
расш ирение ном енклатуры  изучаем ы х иностранны х язы ков соответствует 
стратегическим  интересам  России  в эпоху постглобализации и м ногополярного мира. 
Знание родного  язы ка эконом ического  или политического партнёра обеспечивает 
общ ение, учиты ваю щ ее особенности м енталитета и культуры  партнёра, что позволяет 
успеш нее приходить к консенсусу при проведении переговоров, реш ении возникаю щ их 
проблем  с целью  достиж ения поставленны х задач.

В озрастание значимости владения иностранны ми язы кам и приводит к 
переосмы слению  целей и содерж ания обучения предмету на углублённом уровне.

Ц ели иноязы чного образования становятся более слож ны ми по структуре, 
ф ормулирую тся на ценностном, когнитивном и прагм атическом  уровнях и соответственно 
воплощ ается в личностных, метапредметны х и предметны х результатах. И ностранны й язы к 
признается как ценны й ресурс личности для социальной адаптации и самореализации (в 
том  числе в профессии), инструмент развития умений поиска, обработки и использования 
информации в познавательны х целях; одно из средств воспитания качеств гражданина, 
патриота, развития национального самосознания, стремления к взаимопониманию  между 
лю дьм и разны х стран и народов.

Н а прагматическом  уровне целью  иноязы чного образования на уровне среднего 
общ его образования провозглаш ено развитие и соверш енствование коммуникативной 
компетенции обучаю щ ихся, сформ ированной на преды дущ их ypoBiMx общ его образования, 
в единстве таких её составляю щ их как речевая, языковая, социокультурная, 
компенсаторная и метапредметная компетенции:

речевая компетенция -  развитие на углублённом уровне коммуникативны х умений 
в четы рёх основны х видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 
письменной речи), а такж е ф ормирование умения перевода с иностранного (английского) 
на родной язы к (как разновидность язы кового посредничества), которое признаётся 
важ нейш ей компетенцией в плане владения иностранны м языком;

язы ковая компетенция -  овладение новыми язы ковы м и средствами (фонетическими, 
орфографическими, пунктуационными, лексическими, грамматическими) в соответствии с 
отобранны ми тем ам и общ ения; освоение знаний о язы ковы х явлениях английского языка, 
разны х способах выраж ения мысли в родном  и английском  языках;

социокультурная/меж культурная компетенция -  приобщ ение к культуре, традициям  
англоговорящ их стран в рамках тем  и ситуаций общ ения, отвечаю щ их опыту, интересам, 
психологическим особенностям  обучаю щ ихся на уровне среднего общ его образования; 
ф ормирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях меж культурного 
общ ения;

компенсаторная компетенция -  развитие умений вы ходить из полож ения в условиях 
деф ицита язы ковы х средств английского язы ка при получении и передаче информации;

метапредметная/учебно-познавательная компетенция -  развитие общ их и 
специальны х учебных умений, позволяю щ их соверш енствовать учебную  деятельность по



овладению  иностранны м языком, удовлетворять с его помощ ью  познавательны е интересы  
в других областях знания.

Н аряду с иноязы чной коммуникативной компетенцией в процессе овладения 
иностранны м язы ком  ф ормирую тся клю чевые универсальны е учебны е компетенции, 
вклю чаю щ ие образовательную , ценностно-ориентационную , общ екультурную , учебно
познавательную , информационную , социально-трудовую  и компетенцию  личностного 
самосоверш енствования.

В соответствии с личностно ориентированной парадигм ой образования, 
основны м и подходам и к обучению  иностранны м  язы кам  признаю тся ком петентностны й, 
систем но-деятельностны й, м еж культурны й и ком м уникативно-когнитивны й. 
С овокупность перечисленны х подходов предполагает возм ож ность реализовать 
поставленны е цели иноязы чного образования на уровне среднего общ его образования, 
добиться достиж ения планируем ы х результатов на углублённом  уровне в рамках 
содерж ания обучения, отобранного для уровня среднего общ его образования при 
использовании новы х педагогических технологий  и возм ож ностей циф ровой 
образовательной среды.

И ностранны й язы к входит в предметную  область «И ностранны е язы ки» наряду с 
предм етом  «Второй иностранны й язык», изучение которого происходит при наличии 
потребности у обучаю щ ихся и при условии, что у нас в ш коле имеется достаточная 
кадровая, техническая и материальная обеспеченность, позволяю щ ая достигнуть 
предметны х результатов, заявленны х во Ф ГОС СОО.

О бщ ее число часов, для изучения предмета, определяется учебны м планом О О П  
СОО и мож ет корректироваться на начало учебного года по реш ению  педагогического 
совета.

У глублённы й уровень нацелен на расш ирение знаний обучаю щ ихся в других 
предметны х областях средствами учебного предм ета «И ностранны й (английский) язык» с 
целью  подготовки к последую щ ему профессиональному образованию . У глублённы й 
уровень овладения иностранны м язы ком  м ож ет рассм атриваться как основа для 
профориентационной траектории обучения, предполагаю щ ей продолж ение образования в 
соответствую щ их организациях профессионального образования, например, 
лингвистического профиля.

Содержание обучения в 10 классе

Коммуникативные умения
Развитие умения общ аться в устной и письменной форме, используя рецептивны е и 

продуктивны е виды речевой деятельности в рам ках тем атического содерж ания речи.
П овседневная ж изнь семьи. М еж личностны е отнош ения в семье, с друзьям и и 

знакомы ми. Конф ликтны е ситуации, их предупреж дение и разреш ение.
В неш ность и характеристика человека, литературного персонажа.
Здоровы й образ ж изни и забота о здоровье: реж им труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, посещ ение врача. Отказ от вредных привычек.
Ш кольное образование, ш кольная жизнь, ш кольные праздники. П ереписка с 

зарубеж ны м и сверстниками. В заимоотнош ения в школе. П роблемы  и реш ения. П рава и 
обязанности обучаю щ егося.

С овременны й мир профессий. П роблем ы  выбора проф ессии (возмож ности 
продолж ения образования в вузе, в проф ессиональном  колледже, подработка для 
обучаю щ егося). Роль иностранного язы ка в планах на будущее.

М олодёж ь в современном  общ естве. Д осуг молодёжи: чтение, кино, театр, музыка, 
музеи, И нтернет, компью терны е игры. Л ю бовь и дружба.

П окупки: одежда, обувь и продукты  питания. К арм анны е деньги. М олодёж ная мода.
Д еловое общение: особенности делового общ ения, деловая этика, деловая



переписка, публичное выступление.
Туризм. В иды  отдыха. П утеш ествия по России и зарубеж ны м странам. В иртуальны е 

путеш ествия.
П роблемы  экологии. Защ ита окруж аю щ ей среды. С тихийные бедствия.
У словия прож ивания в городской/сельской местности.
Технический прогресс: перспективы  и последствия. Современные средства связи 

(мобильны е телефоны , смартфоны, планш еты, компью теры). И нтернет-безопасность.
П роблемы  современной цивилизации.
Родная страна и страна/страны  изучаемого языка: географ ическое положение, 

столица, крупные города, регионы; государственное устройство; система образования, 
достопримечательности, культурные особенности (национальны е и популярны е праздники, 
знаменательны е даты, традиции, обычаи); страницы  истории.

В ы даю щ иеся лю ди родной страны и страны /стран изучаемого языка, их вклад в 
науку и мировую  культуру: государственны е деятели, учёные, писатели, поэты, худож ники, 
композиторы, путеш ественники, спортсмены, актёры  и другие.

Говорение
Развитие коммуникативны х ум ений диалогической речи, на базе умений, 

сф ормированны х на уровне основного общ его образования, а именно умений вести разные 
виды диалога (диалог этикетного характера, диалог -  побуж дение к действию , диалог- 
расспрос, диалог -  обмен мнениями; комбинированны й диалог, вклю чаю щ ий разные виды 
диалогов); умений вести полилог, в том  числе в форме дискуссии:

диалог этикетного характера: начинать, поддерж ивать и заканчивать разговор, 
вежливо переспраш ивать; выраж ать согласие/отказ; выраж ать благодарность; поздравлять 
с праздником, вы раж ать пож елания и вежливо реагировать на поздравление;

диалог -  побуждение к действию : обращ аться с просьбой, вежливо соглаш аться/не 
соглаш аться вы полнить просьбу; давать совет и принимать/не принимать совет; 
приглаш ать собеседника к совместной деятельности, аргументируя своё приглаш ение; 
вежливо соглаш аться/не соглаш аться на предлож ение собеседника, объясняя причину 
своего реш ения;

диалог-расспрос: сообщ ать фактическую  информацию , отвечая на вопросы  разных 
видов; вы раж ать своё отнош ение к обсуж даемы м ф актам  и событиям; запраш ивать 
интересую щ ую  информацию ; переходить с позиции спраш иваю щ его на позицию  
отвечаю щ его и наоборот;

диалог -  обмен мнениями: вы раж ать свою точку зрения и обосновы вать её, 
вы сказы вать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выраж ать сомнение, 
давать эмоциональную  оценку обсуж даем ы м  событиям: восхищ ение, удивление, радость, 
огорчение; выраж ать эм оциональную  поддерж ку собеседнику.

полилог: запраш ивать и обмениваться информацией с участниками полилога; 
высказывать и аргументировать свою точку зрения; возражать, расспраш ивать участников 
полилога и уточ1м ть  их мнения и точки зрения; брать на себя инициативу в обсуждении, 
внося пояснения/дополнения; выраж ать эмоциональное отнош ение к обсуждаемому 
вопросу; соблю дать речевые нормы и правила поведения, принятые в странах изучаемого 
языка.

Н азванны е умения диалогической речи, вклю чая умения вести полилог, развиваю тся 
в стандартны х ситуациях неоф ициального и оф ициального общ ения в рамках 
тем атического содерж ания речи 10 класса с использованием  речевы х ситуаций, 
иллю страций, фотографий, таблиц, диаграмм, схем и(или) без их использования с 
соблю дением  норм речевого этикета, при1м ты х в стране/странах изучаемого языка.

О бъём  диалога -  до 10 реплик со стороны каж дого собеседника.
Развитие коммуникативны х ум ений монологической речи на базе умений, 

сф ормированны х на уровне основного общ его образования:



создание устных связны х м онологических вы сказы вании с использованием  
основны х коммуникативны х типов речи:

описание (предмета, местности, внеш ности и одеж ды  человека), характеристика 
(черты  характера реального человека или литературного персонажа);

повествование/сообщ ение;
рассуждение.
создание сообщ ений в связи с прочитанны м/прослуш анны м текстом  с вы раж ением  

своего отнош ения к событиям и фактам, излож енны м в тексте;
устное представление (презентация) результатов вы полненной проектной работы.
Д анны е умения монологической речи развиваю тся в рам ках тематического 

содерж ания речи 10 класса с использованием  клю чевых слов, плана и/или иллю страций, 
фотографий, таблиц, диаграмм, схем, инфографики и(или) без их использования.

О бъём  м онологического вы сказы вания -  до 16 фраз.

Аудирование
Развитие коммуникативны х ум ений аудирования на базе умений, сф ормированны х 

на уровне основного общ его образования: понимание на слух аутентичны х текстов, 
содерж ащ их отдельны е неизученные язы ковы е явления, с использованием  язы ковой и 
контекстуальной догадки, с разной глубиной проникновения в их содерж ание в 
зависим ости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием  основного 
содержания; с пониманием  нуж ной/интересую щ ей/запраш иваемой информации; с полным 
и точны м пониманием  всей информации.

А удирование с пониманием основного содержания текста предполагает умения 
определять основную тему/идею  и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; 
отделять главную информацию от второстепенной; прогнозировать содержание текста по 
началу сообщения; игнорировать незнакомые слова, несущ ественные для понимания 
основного содержания.

А удирование с пониманием  нуж ной/интересую щ ей/запраш иваем ой информации 
предполагает умение вы делять данную  информацию , представленную  в эксплицитной 
(явной) и им плицитной (неявной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.

А удирование с полным и точны м  пониманием  всей информации, данной в тексте, 
предусм атривает умения понимать взаимосвязь между фактами, причинами, событиями; 
устанавливать последовательность фактов и событий; определять отнош ение говорящ его к 
предмету обсуждения; догады ваться из контекста о значении незнакомы х слов.

Тексты  для аудирования: диалог (беседа), интервью , вы сказы вания собеседников в 
ситуациях повседневного общ ения, рассказ, сообщ ение инф ормационного характера, 
объявление, реклама, лекция.

Время звучания текста/текстов для аудирования -  до 3 минут.

Смысловое чтение
Развитие сф ормированны х на уровне основного общ его образования умений читать 

про себя и понимать с использованием  язы ковой и контекстуальной догадки аутентичные 
тексты  разны х ж анров и стилей, содерж ащ их неизученные язы ковы е явления, с разной 
глубиной проникновения в их содерж ание в зависим ости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием  основного содерж ания; с пониманием  
нуж ной/интересую щ ей/запраш иваем ой информации; с полным и точны м пониманием  
содерж ания прочитанного текста.

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 
тему/основную  мысль, выделять главные факты/события; прогнозировать содержание текста 
по заголовку/началу текста; определять логическую  последовательность главных фактов, 
событий; игнорировать незнакомые слова, несущ ественные для понимания основного 
содержания.



Чтение с пониманием  нуж ной/интересую щ ей/запраш иваем ой информации 
предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать данную информацию , 
представленную  в эксплицитной (явной) и имплицитной (неявной) форме; оценивать 
найденную  информацию  с точки зрения её значимости для реш ения коммуникативной 
задачи.

В ходе чтения с полным пониманием  содерж ания аутентичных текстов, содерж ащ их 
отдельны е неизученные язы ковы е явления, ф ормирую тся и развиваю тся умения полно и 
точно понимать текст на основе его информационной переработки (смы слового и 
структурного анализа отдельных частей текста, вы борочного перевода); устанавливать 
причинно-следственную  взаим освязь излож енных в тексте фактов и событий.

Чтение несплош ны х текстов (таблиц, диаграмм, графиков, схем, инфографики и 
другие) и понимание представленной в них информации.

Тексты  для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отры вок из худож ественного 
произведения, статья научно-популярного характера, сообщ ение информационного 
характера, статья публицистического характера, объявление, памятка, инструкция, 
электронное сообщ ение личного характера, стихотворение.

О бъём  текста/текстов для чтения -  700-800  слов.

Письменная речь
Развитие умений письменной речи на базе умений, сф ормированны х на уровне 

основного общ его образования:
заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами речевого этикета, 

при1м ты м и в стране/странах изучаемого языка;
написание резю ме (CV) с сообщ ением  основных сведений о себев соответствии с 

нормами речевого этикета, приняты ми в стране/странах изучаемого языка;
написание электронного сообщ ения личного характера в соответствии с нормами 

речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка. О бъём  сообщ ения -  до 
140 слов;

написание официального (делового) письма, в том  числе и электронного, в 
соответствии с нормами официального общ ения, приняты ми в стране/странах изучаемого 
языка. О бъём  официального (делового) письма -  до 140 слов;

создание небольш ого письменного вы сказы вания (в том  числе аннотации, рассказа, 
рецензии, статьи) на основе плана, иллю страции/иллю страций и/или 
прочитанного/прослуш анного текста с использованием  или без использования образца. 
О бъём  письменного вы сказы вания -  до 160 слов;

заполнение таблицы: краткая фиксация содерж ания прочитанного/прослуш анного 
текста или дополнение информации в таблице;

создание письменного вы сказы вания с элем ентами рассуж дения на основе таблицы, 
графика, диаграммы  и письменного высказывания типа «М оё м нение»,«За и против». 
О бъём  письменного вы сказы вания -  до 250 слов;

письменное предоставление результатов вы полненной проектной работы, в том  
числе в форме презентации. О бъём  -  до 250 слов.

Перевод как особый вид речевой деятельности
П редпереводческий анализ текста, выявление возмож ны х переводческих 

трудностей и путей их преодоления.
С опоставительны й анализ оригинала и перевода и объективная оценка качества 

перевода.
П исьменный перевод с английского языка на русский аутентичных текстов научно

популярного характера с использованием грамматических и лексических переводческих 
трансформаций.



Языковые знания и навыки.
Ф онетическаясторона речи.
Различение на слух (без ош ибок, ведущ их к сбою  в коммуникации) произнош ение 

слов с соблю дением  правильного ударения и фраз/предлож ений с соблю дением  основных 
ритмико-интонационны х особенностей, в том  числе правила отсутствия фразового 
ударения на служебных словах.

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном 
язы ковом  материале, с соблю дением  правил чтения и соответствую щ ей интонацией, 
демонстрирую щ ее понимание текста.

Тексты  для чтения вслух: сообщ ение инф ормационного характера, отрывок из 
статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью.

О бъём  текста для чтения вслух -  до 160 слов.
О рф ограф ия и пунктуация.
П равильное написание изученных слов.
П равильная расстановка знаков препинания в письменны х высказываниях: запятой 

при перечислении, обращ ении и при вы делении вводных слов; апострофа; точки, 
вопросительного, восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки после 
заголовка.

П унктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормами 
изучаемого языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямой 
речью , заклю чение прямой речи в кавычки.

П унктуационно правильное оформление электронного сообщ ения личного 
характера в соответствии с нормами речевого этикета, приняты ми в стране/странах 
изучаемого языка: постановка запятой после обращ ения и заверш аю щ ей фразы; точки 
после выраж ения надеж ды  на дальнейш ий контакт; отсутствие точки после подписи.

П унктуационно правильное оформление оф ициального (делового) письма, в том 
числе электронного, в соответствии с приняты ми в стране/странах изучаемого язы ка 
нормами оф ициального общ ения.

Л ексическая сторона речи.
Распознавание в письменном и звучащ ем  тексте и употребление в устной и 

письменной речи лексических единиц (слов, в том  числе многозначных; фразовых глаголов; 
словосочетаний; речевы х клиш е; средств логической связи), обслуж иваю щ их ситуации 
общ ения в рам ках тем атического содерж ания речи 10 класса, с соблю дением  
сущ ествую щ ей в английском  язы ке нормы  лексической сочетаемости.

О бъём  -  1400 лексических единиц для продуктивного использования (вклю чая 1300 
лексических единиц, изученных ранее) и 1550 лексических единиц для рецептивного 
усвоения (вклю чая 1400 лексических единиц продуктивного минимума).

О сновные способы  словообразования:
а) аффиксация:
образование глаголов при помощ и префиксов dis-, m is-, re-, over-, under и суффикса 

-ise/-ize;
образование имён сущ ествительны х при помощ и префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и 

суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ism, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion-, -ship;
образование имён прилагательны х при помощ и префиксов un-, in-/im -, il-/ir-, inter-, 

non-, post-, pre-, super- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -esc, -ful, -ian/-an, -ic, -ical, -ing, -ish - 
ive, -less, -ly, -ous, -y;

образование наречий при помощ и префиксов un-, in-/im -, il-/ir- и суффикса -ly;
образование числительны х при помощ и суффиксов -teen, -ty, -th;
б) словосложение:
образование сложны х сущ ествительны х путём соединения основ сущ ествительных 

(football);
образование слож ны х сущ ествительны х путём  соединения основы



прилагательного с основой сущ ествительного (blackboard);
образование сложны х сущ ествительны х путём соединения основ сущ ествительны х 

с предлогом  (father-in-law );
образование слож ны х прилагательны х путём соединения основы 

прилагательного/числительного с основой сущ ествительного с добавлением  суффикса -ed 
(blue-eyed, eight-legged);

образование слож ны х прилагательны х путём соединения наречия с основой 
причастия II (w ell-behaved);

образование слож ны х прилагательны х путём соединения основы  прилагательного с 
основой причастия I (nice-looking);

в) конверсия:
образование имён сущ ествительны х от неопределённы х форм глаголов (to run -  а

run);
образование имён сущ ествительны х от имён прилагательны х (rich people -  the rich);
образование глаголов от имён сущ ествительны х (а hand -  to  hand);
образование глаголов от имён прилагательны х (cool -  to  cool).
И м ена прилагательны е на -ed и -ing (excited -  exciting).
М ногозначны е лексические единицы. Н аиболее частотны е ф разовы е глаголы. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. И нтернациональны е слова. С окращ ения и аббревиатуры.
Различны е средства связи для обеспечения целостности и логичности 

устного/письменного высказывания.
Грам матическая сторона речи.
Распознавание и употребление в устной и письм енной речи изученных 

морф ологических форм и синтаксических конструкций английского языка.
Различны е коммуникативны е типы  предложений: повествовательны е

(утвердительные, отрицательные), вопросительны е (общий, специальный, альтернативный, 
разделительны й вопросы), побудительны е (в утвердительной и отрицательной форме).

Н ераспространённы е и распространённы е простые предложения, в том  числе с 
несколькими обстоятельствами, следую щ ими в определённом  порядке (W e m oved to  а new 
house last year.).

П редлож ения c начальны м It.
П редлож ения c начальны м There + to  be.
П редлож ениясглагольны м иконструкциям и, содерж ащ им иглаголы -связки to  be, to 

look, to  seem, to  feel (He looks/seem s/feels happy.).
П редлож ения сослож ны м дополнением  -  C om plex O bject (I w ant you to  help me. I saw 

her cross/crossing the road. I w ant to  have m y hair cut.)
С лож носочинённы е предлож ения с сочинительными сою зам и and, but, or.
С лож ноподчинённы е предлож ения с сою зами и сою зны ми словами because, if, when, 

w here, what, why, how.
С лож ноподчинённы е предлож ения с определительны ми придаточны ми с сою зными 

словами who, w hich, that.
С лож ноподчинённы е предлож ения с сою зны ми словами w hoever, w hatever, however, 

w henever.
У словны е предлож ения с глаголам и в изъявительном наклонении (Conditional О, 

C onditional I) и с глаголам и в сослагательном наклонении (Conditional II и C onditional III).
И нверсиясконструкциями hardly (ever) ... w hen, no sooner ... that, i f  only ...; 

вусловны хпредлож ениях (If) ... should ... do.
В сетипы вопросительны хпредлож ений (общ ий, специальный, альтернативный, 

разделительны йвопросы в Present/Past/Future Sim ple Tense; Present/Past/Future Continuous 
Tense; P resent/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense).

П овествовательны е, вопросительны е и побудительны е предлож ения в косвенной 
речи в настоящ ем  и прош едш ем времени; согласование времён в рамках сложного



предложения.
М одальны е глаголы  в косвенной речи в настоящ ем и прош едш ем времени.
П редлож ениясконструкциям и as ... as, not so ... as; both ... and ..., either ... or, neither

... nor.
П редлож ения c I w ish ...
К онструкции c глаголам и на -ing: to  love/hate doing smth.
К онструкции c глаголам и to stop, to  rem em ber, to  forget (разницавзначении to  stop 

doing sm th и to  stop to  do smth).
Конструкция It takes m e ... to  do smth.
Конструкция used to  + инфинитив глагола.
К онструкции be/get used to  smth; be/get used to  doing smth.
Конструкции I prefer. I ’d prefer. I ’d rather prefer, выражаю щ ихпредпочтение, 

атакжеконструкций I ’d rather. Y ou’d better.
П одлеж ащ ее, выраж енное собирательны м сущ ествительны м (fam ily, police), и его 

согласование со сказуемым.
Глаголы  (правильных и неправильны х) в видо-временны х формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Sim ple Tense; Present/Past/Future 
C ontinuous Tense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense; Future-in-the- 
Past Tense) и наиболее употребительны х формах страдательного залога (Present/Past Simple 
Passive; Present Perfect Passive).

Конструкция to  be going to, ф ормы  Future Simple Tense и Present Continuous Tense 
длявы раж ениябудущ егодействия.

М одальны еглаголы иихэквиваленты  (can/be able to, could, m ust/have to, may, might, 
should, shall, w ould, w ill, need, ought to).

Н еличны еф орм ы глагола -  инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle 
II); причастиявф ункцииопределения (Participle I -  a playing child. Participle II -  a w ritten  text).

О пределённый, неопределённы й и нулевой артикли.
И м ена сущ ествительны е во множ ественном числе, образованны е по правилу, и 

исклю чения.
Н еисчисляем ы е имена сущ ествительные, имею щ ие форму только множ ественного

числа.
П ритяж ательны й падеж  имён сущ ествительных.
И м ена прилагательны е и наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованны х по правилу, и исклю чения.
П орядок следования нескольких прилагательны х (мнение -  размер -  возраст -  форма 

-  цвет -  происхож дение -  материал).
Слова, вы раж аю щ иеколичество (m any/m uch, little/a little; few /а few; a lo t of).
Л ичны е местоимения в им енительном  и объектном падежах; притяж ательны е 

местоимения (в том  числе в абсолю тной форме); возвратные, указательные, 
вопросительны е местоимения; неопределённы е местоимения и их производные; 
отрицательны е местоимения попе, по и производные последнего (nobody, nothing, etc.).

К оличественны е и порядковы е числительные.
П редлоги места, времени, направления; предлоги, употребляем ы е с глаголами в 

страдательном залоге.

Социокультурные знания и умения.
О сущ ествление м еж личностного и меж культурного общ ения с использованием  

знаний о национально-культурны х особенностях своей страны и страны /стран изучаемого 
язы ка и основных социокультурны х элем ентов речевого поведенческого этикета в 
англоязы чной среде в рамках тем атического содерж ания речи 10 класса.

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 
тем атической фоновой лексики и реалий родной страны и страны /стран изучаемого язы ка



при изучении тем: государственное устройство, система образования, здравоохранение, 
страницы  истории, литературное наследие, национальны е и популярные праздники, 
проведение досуга, сф ера обслуживания, этикетны е особенности общения.

В ладение основны ми сведениям и о социокультурном портрете и культурном 
наследии страны/стран, говорящ их на английском  языке.

П онимание речевы х различий в ситуациях официального и неофициального 
общ ения в рам ках тем атического содерж ания речи и использование лексико
грамматических средств с их учётом.

Развитие умения представлять родную  страну/малую  родину и страну/страны  
изучаемого язы ка (культурные явления и события; достопримечательности; выдаю щ иеся 
люди: государственны е деятели, учёные, писатели, поэты, худож ники, композиторы, 
музыканты, спортсмены, актёры).

Компенсаторные умения.
О владение ком пенсаторны ми умениями, позволяю щ им и в случае сбоя 

коммуникации, а такж е в условиях деф ицита язы ковы х средств использовать различны е 
приём ы  переработки информации: при говорении -  переспрос; при говорении и письме -  
описание/периф раз/толкование; при чтении и аудировании -  язы ковую  и контекстуальную  
догадку.

Развитие умения игнорировать информацию , не являю щ ую ся необходимой, для 
понимания основного содерж ания прочитанного/прослуш анного текста или для 
нахож дения в тексте запраш иваем ой информации.

Содержание обучения в 11 классе

Коммуникативные умения.
С оверш енствование умения общ аться в устной и письменной форме, используя 

рецептивны е и продуктивны е виды речевой деятельности в рам ках тем атического 
содерж ания речи.

П овседневная ж изнь семьи. М еж личностны е отнош ения в семье, с друзьям и и 
знакомы ми. Конф ликтны е ситуации, их предупреж дение и разреш ение.

В неш ность и характеристика человека, литературного персонажа.
Здоровы й образ ж изни и забота о здоровье: реж им труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, посещ ение врача. Отказ от вредных привычек.
Ш кольное образование, ш кольная жизнь, ш кольные праздники. Ш кольны е 

социальны е сети. П ереписка с зарубеж ны м и сверстниками. В заим оотнош ения в школе. 
П роблемы  и реш ения. П одготовка к вы пускны м экзаменам.

С овременны й мир профессий. П роблема выбора профессии. А льтернативы  в 
продолж ении образования.

М есто иностранного язы ка в повседневной ж изни и проф ессиональной деятельности 
в современном мире.

М олодёж ь в современном  общ естве. Ц енностны е ориентиры. У частие молодёж и в 
ж изни общ ества. Д осуг молодёжи: увлечения и интересы. Л ю бовь и дружба.

Роль спорта в современной жизни: виды спорта, экстрем альны й спорт, спортивны е 
соревнования. О лимпийские игры.

Д еловое общение: особенности делового общ ения, деловая этика, деловая 
переписка, публичное выступление.

Туризм. В иды  отдыха. Экотуризм. П утеш ествия по России и зарубеж ны м  странам. 
В иртуальны е путеш ествия.

В селенная и человек. П рирода. П роблемы  экологии. Защ ита окруж аю щ ей среды. 
П рож ивание в городской/сельской местности.



Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, И нтернет, социальные
сети.

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства 
коммуникации. И нтернет-безопасность.

П роблемы  современной цивилизации.
Родная страна и страна/страны  изучаемого языка: географ ическое положение, 

столица, крупные города, регионы; систем а образования; достопримечательности, 
культурные особенности (национальные и популярные праздники, знаменательны е даты, 
традиции, обычаи); страницы  истории. Россия и мир: вклад России в мировую  культуру, 
науку, технику.

В ы даю щ иеся лю ди родной страны и страны /стран изучаемого языка: 
государственны е деятели, учёные, писатели, поэты, худож ники, композиторы, 
путеш ественники, спортсмены, актёры.

Говорение.
Развитие коммуникативны х умений диалогической речи: умений вести разны е виды 

диалога (диалог этикетного характера, диалог -  побуждение к действию , диалог-расспрос, 
диалог -  обмен мнениями; комбинированны й диалог, вклю чаю щ ий разные виды диалогов); 
ум ений вести полилог, в том  числе в форме дискуссии:

диалог этикетного характера: начинать, поддерж ивать и заканчивать разговор, 
вежливо переспраш ивать; вежливо вы раж ать согласие/отказ; вы раж ать благодарность; 
поздравлять с праздником, выраж ать пож елания и вежливо реагировать на поздравление;

диалог -  побуждение к действию : обращ аться с просьбой, вежливо соглаш аться/не 
соглаш аться вы полнить просьбу; давать совет и принимать/не принимать совет; 
приглаш ать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглаш аться/не соглаш аться 
на предлож ение собеседника, объясняя причину своего реш ения;

диалог-расспрос: сообщ ать фактическую  информацию , отвечая на вопросы  разных 
видов; вы раж ать своё отнош ение к обсуж даемы м ф актам  и событиям; запраш ивать 
интересую щ ую  информацию ; переходить с позиции спраш иваю щ его на позицию  
отвечаю щ его и наоборот; брать/давать интервью;

диалог -  обмен мнениями: вы раж ать свою точку зрения и обосновы вать её, 
вы сказы вать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выраж ать сомнение, 
давать эмоциональную  оценку обсуж даем ы м  событиям: восхищ ение, удивление, радость, 
огорчение; выраж ать эмоциональную  поддерж ку собеседнику, в том  числе с помощ ью  
комплиментов.

полилог: запраш ивать и обмениваться информацией; вы сказы вать и
аргументировать свою точку зрения; возражать, расспраш ивать участников полилога и 
уточнять их м нение и точки зрения; брать на себя инициативу в обсуждении, внося 
пояснения/дополнения; вы раж ать эм оциональное отнош ение к обсуж даемому вопросу; 
соблю дать речевы е нормы и правила поведения, при1м ты е в странах изучаемого языка.

Н азванны е умения диалогической речи, вклю чая умения вести полилог, развиваю тся 
в стандартны х ситуациях неоф ициального и оф ициального общ ения в рамках 
тем атического содерж ания речи 11 класса с использованием  речевы х ситуаций, 
иллю страций, фотографий, таблиц, диаграмм, схем и(или) без их использования с 
соблю дением  норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка.

О бъём  диалога -  до 10 реплик со стороны каж дого собеседника.
Развитие коммуникативны х ум ений м онологической речи:
создание устных связны х монологических вы сказы ваний с использованием  

основны х коммуникативны х типов речи:
описание (предмета, местности, внеш ности и одеж ды  человека), в том  числе 

характеристика (черты  характера реального человека или литературного персонажа); 
повествование/сообщ ение;



рассуж дение (с излож ением  своего мнения и краткой аргументацией);
пересказ основного содержания прочитанного/прослуш анного текста без опоры на 

план, ключевые слова с выражением своего отнош ения к событиям и фактам, изложенным в 
тексте;

создание сообщ ений в связи с прочитанны м/прослуш анны м текстом с вы раж ением  
своего отнош ения к событиям и фактам, излож енны м в тексте;

устное представление результатов вы полненной проектной работы.
Д анны е умения монологической речи развиваю тся в рам ках тематического 

содерж ания речи 11 класса с использованием  клю чевых слов, плана и/или иллю страций, 
фотографий, таблиц, диаграмм, схем, инфографики и(или) без их использования.

О бъём  м онологического вы сказы вания -  17-18 фраз.

Аудирование.
Развитие коммуникативны х умений аудирования: поним ание на слух аутентичны х 

текстов, содерж ащ их неизученные язы ковы е явления, с использованием  язы ковой и 
контекстуальной догадки, с разной глубиной проникновения в их содерж ание в 
зависим ости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием  основного 
содержания; с пониманием  нуж ной/ интересую щ ей/запраш иваем ой информации; с полным 
и точны м пониманием  всей информации.

А удирование с пониманием основного содержания текста предполагает умения 
определять основную тему/идею  и главные факты/события в воспринимаемом на слух 
тексте; отделять главную информацию  от второстепенной; прогнозировать содержание 
текста по началу сообщ ения; игнорировать незнакомые слова, несущ ественные для 
понимания основного содержания.

А удирование с пониманием  нуж ной/интересую щ ей/запраш иваем ой информации 
предполагает умение вы делять данную  информацию , представленную  в эксплицитной 
(явной) форме и им плицитной (неявной) форме, в восприним аем ом  на слух тексте.

А удирование с полным и точны м  пониманием  всей информации, данной в тексте, 
предусм атривает умения понимать взаимосвязь между фактами, причинами, событиями; 
устанавливать последовательность фактов и событий; определять отнош ение говорящ его к 
предмету обсуждения; догады ваться из контекста о значении незнакомы х слов.

Тексты  для аудирования: диалог (беседа), интервью , вы сказы вания собеседников в 
ситуациях повседневного общ ения, рассказ, сообщ ение информационного характера, 
объявление, реклама, лекция.

Я зы ковая слож ность текстов для аудирования долж на соответствовать уровню, 
превы ш аю щ ему пороговы й (В1+ по общ еевропейской шкале).

Время звучания текста/текстов для аудирования -  до 3,5 минуты.

Смысловое чтение.
Развитие умений читать про себя и понимать с использованием  язы ковой и 

контекстуальной догадки аутентичные тексты  разны х ж анров и стилей, содерж ащ их 
неизученные язы ковы е явления с разной глубиной проникновения в их содерж ание в 
зависим ости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием  основного 
содержания; с пониманием  нуж ной/ интересую щ ей/запраш иваем ой информации; с полным 
и точны м пониманием  содерж ания текста.

Чтение с пониманием  основного содерж ания текста предполагает умения: 
определять тему/основную  мысль, выделять главные ф акты /собы тия (опуская 
второстепенны е); прогнозировать содерж ание текста по заголовку/началу текста; 
определять логическую  последовательность главны х фактов, событий; игнорировать 
незнакомы е слова, несущ ественные для понимания основного содержания.

Чтение с пониманием  нуж ной/интересую щ ей/запраш иваем ой информации



предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать данную  информацию , 
представленную  в эксплицитной (явной) и имплицитной (неявной) форме; оценивать 
найденную  информацию  с точки зрения её значимости для реш ения коммуникативной 
задачи.

В ходе чтения с полным пониманием  содерж ания аутентичных текстов, содерж ащ их 
отдельны е неизученные язы ковы е явления, формирую тсяи развиваю тся умения полно и 
точно понимать текст на основе его информационной переработки (смы слового и 
структурного анализа отдельны х частей текста, вы борочного перевода); устанавливать 
причинно-следственную  взаим освязь излож енных в тексте фактов и событий.

Чтение несплош ны х текстов (таблиц, диаграмм, графиков, схем, инфографики и 
другие) и понимание представленной в них информации.

Тексты  для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отры вок из худож ественного 
произведения, статья научно-популярного характера, сообщ ение информационного 
характера, статья публицистического характера, объявление, памятка, инструкция, 
электронное сообщ ение личного характера, стихотворение.

Я зы ковая слож ность текстов для чтения долж на соответствовать уровню , 
превы ш аю щ ему пороговы й (В1+ по общ еевропейской шкале).

О бъём  текста/текстов для чтения -  700-900  слов.
Письменная речь.
Развитие умений письменной речи:
заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами речевого этикета, 

при1м ты м и в стране/странах изучаемого языка;
написание резю ме (CV), письма -  обращ ения о приёме на работу (application letter) с 

сообщ ением основных сведений о себе в соответствии с нормами речевого этикета, 
при1м ты м и в стране/странах изучаемого языка. Объём письма -  до 140 слов;

написание электронного сообщ ения личного характера в соответствии с нормами 
речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка. О бъём  сообщ ения -  до 
140 слов;

написание официального (делового) письма, в том  числе и электронного, в 
соответствии с нормами официального общ ения, приняты ми в стране/странах изучаемого 
языка. О бъём  официального (делового) письма -  до 180 слов;

создание небольш ого письменного вы сказы вания (в том  числе аннотации, рассказа, 
рецензии, статьи и другие) на основе плана, иллю страции/иллю страций и/или 
прочитанного/прослуш анного текста с использованием  и(или) без использования образца. 
О бъём  письменного вы сказы вания -  до 180 слов;

заполнение таблицы: краткая фиксация содерж ания прочитанного/прослуш анного 
текста или дополнение информации в таблице;

создание письменного вы сказы вания с элем ентами рассуж дения на основе таблицы, 
графика, диаграммы  и письменного вы сказы вания типа «М оё мнение», «За и против». 
О бъём  письменного вы сказы вания -  до 250 слов;

письменное комментирование предлож енной информации, высказывания, 
пословицы, цитаты  с вы раж ением  и аргументацией своего мнения. О бъём -  до 250 слов;

письменное предоставление результатов вы полненной проектной работы, в том 
числе в форме презентации. О бъём  -  до 250 слов.

Перевод как особый вид речевой деятельности.
П редпереводческий анализ текста, выявление возмож ны х переводческих 

трудностей и путей их преодоления.
С опоставительны й анализ оригинала и перевода и объективная оценка качества 

перевода
П исьм енны й перевод с английского язы ка на русский аутентичны х текстов научно

популярного характера с использованием  грамматических и лексических переводческих 
трансформаций.



Языковые знания и навыки.
Ф онетическая сторона речи.
Различение на слух (без ош ибок, ведущ их к сбою  в коммуникации) произнош ение 

слов с соблю дением  правильного ударения и фраз/предлож ений с соблю дением  основных 
ритмико-интонационны х особенностей, в том  числе правила отсутствия фразового 
ударения на служебных словах.

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном 
язы ковом  материале, с соблю дением  правил чтения и соответствую щ ей интонацией, 
демонстрирую щ ее понимание текста.

Тексты  для чтения вслух: сообщ ение инф ормационного характера, отрывок из 
статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью.

О бъём  текста для чтения вслух -  до 170 слов.
Орфография и пунктуация.
П равильное написание изученных слов.
П равильная расстановка знаков препинания в письменны х высказываниях: запятой 

при перечислении, обращ ении и при вы делении вводных слов; апострофа; точки, 
вопросительного, восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки после 
заголовка.

П унктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормами 
изучаемого языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямой 
речью , заклю чение прямой речи в кавычки.

П унктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, приняты ми 
в стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщ ения личного 
характера: постановка запятой после обращ ения и заверш аю щ ей фразы; точки после 
выраж ения надеж ды  на дальнейш ий контакт; отсутствие точки после подписи.

П унктуационно правильное, в соответствии с приняты ми в стране/странах 
изучаемого язы ка нормами официального общ ения, оформление официального (делового) 
письма, в том  числе и электронного.

Лексическая сторона речи.
Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц 

(слов, в том  числе многозначных; ф разовы х глаголов; словосочетаний; речевы х клише; 
средств логической связи), обслуж иваю щ их ситуации общ ения в рам ках тематического 
содерж ания речи 11 класса, с соблю дением  сущ ествую щ ей в английском  язы ке нормы 
лексической сочетаемости.

О бъём  -  1500 лексических единиц для продуктивного использования (вклю чая 1400 
лексических единиц, изученных ранее) и 1650 лексических единиц для рецептивного 
усвоения (вклю чая 1500 лексических единиц продуктивного минимума).

О сновные способы  словообразования:
аффиксация:
образование глаголов при помощ и префиксов dis-, m is-, re-, over-, under- и суффиксов 

-ise/-ize, -en;
образование имён сущ ествительны х при помощ и префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и 

суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ism, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;
образование имён прилагательны х при помощ и префиксов un-, il-/ir-, in-/im -, inter-, 

non-, post-, pre-, super- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -esc, -ful, -ian/-an, -ic, -ical, -ing, -ish, 
-ive, -less, -ly, -ous, -y;

образование наречий при помощ и префиксов un-, in-/im -, il-/ir- и суффикса -ly;
образование числительны х при помощ и суффиксов -teen, -ty, -th;
словослож ение:
образование сложны х сущ ествительны х путём соединения основ сущ ествительны х 

(football);



образование слож ны х сущ ествительны х путём соединения основы прилагательного 
с основой сущ ествительного (bluebell);

образование сложны х сущ ествительны х путём соединения основ сущ ествительны х 
с предлогом  (father-in-law );

образование слож ны х прилагательны х путём соединения основы 
прилагательного/числительного с основой сущ ествительного с добавлением  суффикса -ed 
(blue-eyed, eight-legged);

образование слож ны х прилагательны х путём соединения наречия с основой 
причастия II (w ell-behaved);

образование слож ны х прилагательны х путём соединения основы  прилагательного с 
основой причастия I (nice-looking);

конверсия:
образование имён сущ ествительны х от неопределённы х форм глаголов (to run -  а

run);
образование имён сущ ествительны х от имён прилагательны х (rich people -  the rich);
образование глаголов от имён сущ ествительны х (а hand -  to  hand);
образование глаголов от имён прилагательных (cool -  to  cool).
И м ена прилагательны е на -ed и -ing (excited -  exciting).
М ногозначны е лексические единицы. Н аиболее частотны е фразовые глаголы. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. И нтернациональны е слова. С окращ ения и аббревиатуры. 
И диомы. П ословицы. Э лем енты  деловой лексики.

Различны е средства связи для обеспечения целостности и логичности 
устного/письменного высказывания.

Грамматическая сторона речи.
Распознавание и употребление в устной и письм енной речи изученных 

морф ологических форм и синтаксических конструкций английского языка.
Различны е коммуникативны е типы  предложений: повествовательны е

(утвердительные, отрицательные), вопросительны е (общ ий, специальный, альтернативный, 
разделительны й вопросы), побудительны е (в утвердительной и отрицательной форме).

Н ераспространённы е и распространённы е простые предложения, в том  числе с 
несколькими обстоятельствами, следую щ ими в определённом порядке (W e m oved to  а new 
house last year.).

П редлож ения c начальны м It.
П редлож ения c начальны м There + to  be.
П редлож ениясглагольны м иконструкциям и, coдepж aщ им иглaгoлы -cвязкиto be, to 

look, to  seem, to  feel (He looks/seem s/feels happy.).
П редлож ения сослож ны м дополнением  -  C om plex O bject (I w ant you to  help me. I saw 

her cross/crossing the road. I w ant to  have m y hair cut.)
С лож носочинённы е предлож ения с сочинительными сою зам и and, but, or.
С лож ноподчинённы е предлож ения с сою зами и сою зны ми словами because, if, when, 

w here, what, why, how.
С лож ноподчинённы е предлож ения с определительны ми придаточны ми с сою зными 

словами who, w hich, that.
С лож ноподчинённы е предлож ения с сою зны ми словами w hoever, w hatever, however, 

w henever.
У словны е предлож ения с глаголам и в изъявительном наклонении (Conditional О, 

C onditional I) и с глаголам и в сослагательном наклонении (Conditional II и Conditional III).
И нверсиясконструкциями hardly (ever) ...w hen , no sooner ... that, i f  only ...; 

вусловны хпредлож ениях (If) ... should do.
В сетипы вопросительны хпредлож ений (общ ий, специальный, альтернативный, 

разделительны йвопросы в Present/Past/Future Sim ple Tense; Present/Past/Future Continuous 
Tense; P resent/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense).



П овествовательны е, вопросительны е и побудительны е предлож ения в косвенной 
речи в настоящ ем и прош едш ем времени; согласование времён в рамках сложного 
предложения.

М одальны е глаголы  в косвенной речи в настоящ ем и прош едш ем времени.
П редлож ениясконструкциям и as ... as, not so ... as; both ... and ..., either ... or, neither

... nor.
П редлож ения c I w ish ...
К онструкции c глаголам и на -ing: to  love/hate doing smth.
К онструкции c глаголам и to  stop, to  rem em ber, to  forget (paзницaвзнaчeнииto stop 

doing sm th и to  stop to  do smth).
Конструкция It takes m e . .. to  do smth.
Конструкция used to  + инфинитив глагола.
К онструкции be/get used to  smth; be/get used to  doing smth.
Конструкции I prefer. I ’d prefer. I ’d rather prefer, выражаю щ ихпредпочтение, 

атакжеконструкций I ’d rather. Y ou’d better.
П одлеж ащ ее, выраж енное собирательны м сущ ествительны м (fam ily, police), и его 

согласование со сказуемым.
Глаголы  (правильных и неправильны х) в видо-временны х формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Sim ple Tense; Present/Past/Future 
C ontinuous Tense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense; Future-in-the- 
Past Tense) и наиболее употребительны х формах страдательного залога (Present/Past Simple 
Passive; Present Perfect Passive).

Конструкция to  be going to, ф ормы  Future Simple Tense и Present Continuous Tense 
длявы раж ениябудущ егодействия.

М одальны еглаголы иихэквиваленты  (can/be able to, could, m ust/have to, may, might, 
should, shall, w ould, w ill, need, ought to).

Н еличны еф орм ы глагола -  инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle 
II); причастиявф ункцииопределения (Participle I -  a playing child. Participle II -  a w ritten  text).

О пределённый, неопределённы й и нулевой артикли.
И м ена сущ ествительны е во множ ественном числе, образованны е по правилу, и 

исклю чения.
Н еисчисляем ы е имена сущ ествительные, имею щ ие форму только множ ественного

числа.
П ритяж ательны й падеж  имён сущ ествительных.
И м ена прилагательны е и наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованны х по правилу, и исклю чения.
П орядок следования нескольких прилагательны х (мнение -  размер -  возраст -  форма 

-  цвет -  происхож дение -  материал).
Слова, вы раж аю щ иеколичество (m any/m uch, little/a little; few /а few; a lo t of).
Личные местоимения в именительном и объектном падежах; притяжательные 

местоимения (в том числе в абсолю тной форме); возвратные, указательные, вопросительные 
местоимения; неопределённые местоимения и их производные; отрицательные местоимения 
попе, по и производные последнего (nobody, nothing, etc.).

К оличественны е и порядковы е числительные.
П редлоги места, времени, направления; предлоги, употребляем ы е с глаголами в 

страдательном залоге.

Социокультурные знания и умения.
О сущ ествление м еж личностного и меж культурного общ ения с использованием  

знаний о национально-культурны х особенностях своей страны осущ ествлять различны е 
виды и страны /стран изучаемого язы ка и основны х социокультурны х элем ентов речевого 
поведенческого этикета в англоязы чной среде в рамках тем атического содерж ания речи 11



класса.
Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тем атической фоновой лексики и реалий родной страны и страны /стран изучаемого язы ка 
при изучении тем: государственное устройство, систем а образования, здравоохранение, 
страницы  истории, литературное наследие, национальны е и популярные праздники, 
проведение досуга, сф ера обслуживания, этикетны е особенности общения.

В ладение основны ми сведениям и о социокультурном портрете и культурном 
наследии страны/стран, говорящ их на английском  языке.

П онимание речевы х различий в ситуациях официального и неофициального 
общ ения в рам ках тем атического содерж ания речи и использование лексико
грамматических средств с их учётом.

Развитие умения представлять родную  страну/малую  родину и страну/страны  
изучаемого язы ка (культурные явления и события; достопримечательности; выдаю щ иеся 
люди).

Компенсаторные умения.
О владение ком пенсаторны ми умениями, позволяю щ им и в случае сбоя 

коммуникации, а такж е в условиях деф ицита язы ковы х средств использовать различны е 
приём ы  переработки информации: при говорении -  переспрос; при говорении и письме -  
описание/периф раз/толкование; при чтении и аудировании -  язы ковую  и 
контекстуальную  догадку.

Развитие умения игнорировать информацию , не являю щ ую ся необходимой, для 
понимания основного содерж ания прочитанного/прослуш анного текста или для 
нахож дения в тексте запраш иваем ой информации.

Планируемые результаты освоения программы по английскому языку на 
уровне среднегообщего образования

Личностные результаты освоения программы среднего общ его образования 
достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии 
с традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно
нравственными ценностями, при1зятыми в общ естве правилами и нормами поведения и 
способствую т процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития 
внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 
защ итников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 
и старш ему поколению, взаимного уважения, бережного отнош ения к культурному наследию 
и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружаю щ ей 
среде.

Л ичностны е результаты  освоения обучаю щ имися программы по английскому язы ку 
на уровне среднего общ его образования долж ны  отраж ать готовность и способность 
обучаю щ ихся руководствоваться сф ормированной внутренней позицией личности, 
системой ценностны х ориентаций, позитивны х внутренних убеж дений, соответствую щ их 
традиционны м  ценностям  российского общ ества, расш ирение ж изненного опыта и опыта 
деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности.

В результате изучения английского язы ка на уровне среднего общ его образования у 
обучаю щ егося будут сформ ированы  следую щ ие личностны е результаты:

граж данского воспитания:
сф ормированность граж данской позиции обучаю щ егося как активного и 

ответственного члена российского общества;
осознание своих конституционны х прав и обязанностей, уваж ение закона и 

правопорядка;
принятие традиционны х национальных, общ ечеловеческих гуманистических и



дем ократических ценностей;
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискрим инации по социальным, религиозным, расовым, национальны м признакам;
готовность вести совместную  деятельность в интересах граж данского общ ества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации;
умение взаимодействовать с социальны ми институтами в соответствии с их 

функциями и назначением;
готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 
патриотического воспитания:
сф ормированность российской граж данской идентичности, патриотизма, уваж ения 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за  свой край, свою 
Родину, свой язы к и культуру, прош лое и настоящ ее м ногонационального народа России;

ценностное отнош ение к государственны м символам, историческому и природному 
наследию , памятникам, традициям  народов России и страны /стран изучаем ого языка; 
достиж ениям  России и страны /стран изучаемого язы ка в науке, искусстве, спорте, 
технологиях, труде;

идейная убеж дённость, готовность к служению  и защ ите О течества, ответственность 
за  его судьбу;

духовно-нравственного воспитания: 
осознание духовных ценностей российского народа; 
сф ормированность нравственного сознания, этического поведения; 
способность оценивать ситуацию  и принимать осознанны е реш ения, ориентируясь 

на м орально-нравственны е нормы  и ценности;
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;
ответственное отнош ение к своим родителям, созданию  семьи на основе 

осознанного при1м тия  ценностей семейной ж изни в соответствии с традициям и народов 
России;

эстетического воспитания:
эстетическое отнош ение к миру, вклю чая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общ ественны х отнош ений;
способность воспринимать различны е виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, приобщ аться к ценностям  мировой культуры  через источники 
информации на иностранном языке, ощ ущ ать эм оциональное воздействие искусства;

убеж дённость в значим ости для личности и общ ества отечественного и мирового 
искусства, этнических культурных традиций и народного творчества;

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

готовность к самовы раж ению  в разны х видах искусства, стремление проявлять 
качества творческой личности; 

физического воспитания:
сф ормированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отнош ения к своему здоровью ;
потребность в ф изическом  соверш енствовании, заьмтиях спортивно

оздоровительной деятельностью ;
активное неприятие вредных привы чек и иных форм причинения вреда физическому 

и психическому здоровью ;
трудового воспитания:
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолю бие; 
готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно вы пол1м ть 
такую  деятельность;

интерес к различны м  сферам профессиональной деятельности, умение соверш ать



осознанны й выбор будущ ей проф ессии и реализовывать собственные жизненные планы, 
осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;

готовность и способность к образованию  и самообразованию  на протяж ении всей 
жизни, в том  числе с использованием  иностранного языка; 

экологического воспитания:
сф ормированность экологической культуры, понимание влияния социально

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

планирование и осущ ествление действий в окруж аю щ ей среде на основе знания 
целей устойчивого развития человечества;

активное неприятие действий, приносящ их вред окруж аю щ ей среде; умение 
прогнозировать неблагоприятны е экологические последствия предпринимаемы х действий, 
предотвращ ать их;

расш ирение опыта деятельности экологической направленности; 
ценности научного познания:
сф ормированность мировоззрения, соответствую щ его современном у уровню  

развития науки и общ ественной практики, основанного на диалоге культур, 
способствую щ его осознанию  своего места в поликультурном мире;

соверш енствование язы ковой и читательской культуры как средства взаимодействия 
между лю дьми и познания мира;

осознание ценности научной деятельности, готовность осущ ествлять проектную  и 
исследовательскую  деятельность индивидуально и в группе, в том  числе с использованием  
иностранного языка.

В процессе достиж ения личностны х результатов освоения обучаю щ имися 
програм м ы  по иностранному (английскому) на уровне среднего общ его образования у 
обучаю щ ихся соверш енствуется эм оциональны й интеллект, предполагаю щ ий 
сф орм ированность:

самосознания, вклю чаю щ его способность понимать своё эм оциональное состояние, 
видеть направления развития собственной эм оциональной сферы, быть уверенны м  в себе;

саморегулирования, вклю чаю щ его самоконтроль, умение принимать 
ответственность за  своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональны м 
изм енениям  и проявлять гибкость, быть откры ты м новому;

внутренней мотивации, вклю чаю щ ей стремление к достиж ению  цели и успеху, 
оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;

эмпатии, вклю чаю щ ей способность понимать эм оциональное состояние других, 
учиты вать его при осущ ествлении коммуникации, способность к сочувствию  и 
сопереж иванию ;

социальны х навыков, вклю чаю щ их способность вы страивать отнош ения с другими 
лю дьми, в том  числе с представителями страны /стран изучаемого языка, заботиться, 
проявлять интерес и разреш ать конфликты.

В результате изучения программы  по иностранному (английскому) на уровне 
среднего общ его образования у обучаю щ ихся будут сформированы  познавательны е 
универсальны е учебны е действия, коммуникативные универсальны е учебны е действия, 
регулятивны е универсальны е учебны е действия, совместная деятельность.

У  обучаю щ егося будут сф ормированы  следую щ ие базовы е логические действия как 
часть познавательны х универсальны х учебны х действий:

самостоятельно ф ормулировать и актуализировать проблему, рассм атривать её 
всесторонне;

устанавливать сущ ественны й признак или основания для сравнения, классификации 
и обобщ ения язы ковы х единиц и язы ковы х явлений изучаемого иностранного языка; 

определять цели деятельности, задавать параметры  и критерии их достижения; 
выявлять закономерности в язы ковы х явлениях изучаемого иностранного



(английского) языка;
разрабаты вать план реш ения проблемы  с учётом анализа имею щ ихся материальных 

и нематериальны х ресурсов;
вносить коррективы  в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности;
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;
развивать креативное мыш ление при реш ении ж изненны х проблем;
У  обучаю щ егося будут сф орм ированы  следую щ ие базовы е исследовательские 

действия как часть познавательны х универсальны х учебны х д ействий :
владеть навы ками учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием  иностранного (английского) языка, навы ками разреш ения проблем; 
способностью  и готовностью  к самостоятельному поиску методов реш ения практических 
задач, применению  различны х методов познания;

осущ ествлять различны е виды деятельности по получению  нового знания, его 
интерпретации, преобразованию  и применению  в различны х учебных ситуациях, в том 
числе при создании учебны х и социальных проектов;

владеть научной лингвистической терминологией, клю чевы ми понятиями и 
методами;

ставить и ф ормулировать собственны е задачи в образовательной деятельности и 
ж изненны х ситуациях;

выявлять причинно-следственны е связи и актуализировать задачу, выдвигать 
гипотезу её реш ения, находить аргументы для доказательства своих утверж дений, задавать 
парам етры  и критерии реш ения;

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

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённы й опыт; 
осущ ествлять целенаправленны й поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную  среду;
уметь переносить знания в познавательную  и практическую  области 

ж изнедеятельности;
уметь интегрировать знания из разны х предметны х областей;
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальны е подходы  и реш ения; ставить 

проблем ы  и задачи, допускаю щ ие альтернативны е реш ения.
У  обучаю щ егося будут сформированы  умения работать с информацией как часть 

познавательны х универсальны х учебны х действий:
владеть навы ками получения информации из источников разны х типов, в том  числе 

на иностранном (английском) языке, самостоятельно осущ ествлять поиск, анализ, 
систематизацию  и интерпретацию  информации различны х видов и форм представления;

создавать тексты , в том  числе на иностранном (английском) языке, в различных 
ф орматах с учётом  назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную  
форму представления и визуализации (текст, таблица, схема, диаграмма);

оценивать достоверность информации, её соответствие морально-этическим  
нормам;

использовать средства информационны х и коммуникационны х технологий в 
реш ении когнитивных, коммуникативны х и организационны х задач с соблю дением  
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереж ения, правовых и 
этических норм, норм инф ормационной безопасности;

владеть навы ками распознавания и защ иты  информации, инф ормационной 
безопасности личности.

У  обучаю щ егося будут сформированы  умения общ ения как часть коммуникативны х 
универсальны х учебны х действий:



общение:
осущ ествлять коммуникации во всех сферах жизни;
распознавать невербальны е средства общ ения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосы лки конфликтны х ситуаций и смягчать конфликты;
владеть различны м и способами общ ения и взаимодействия, в том  числе на 

иностранном (английском) языке; аргументированно вести диалог, уметь смягчать 
конфликтны е ситуации;

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием  язы ковы х 
средств.

У  обучаю щ егося будут сформированы  умения сам оорганизации как части 
регулятивны х универсальны х учебны х действий:

самостоятельно осущ ествлять познавательную  деятельность, выявлять проблемы, 
ставить и формулировать собственны е задачи в образовательной деятельности и 
ж изненны х ситуациях;

самостоятельно составлять план реш ения проблем ы  с учётом имею щ ихся ресурсов, 
собственны х возмож ностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям;
делать осознанны й выбор, аргументировать его, брать ответственность за  реш ение; 
оценивать приобретённы й опыт;
способствовать формированию  и проявлению  ш ирокой эрудиции в разны х областях 

знаний, постоянно повыш ать свой образовательны й и культурны й уровень.
У  обучаю щ егося будут сформированы  умения самоконтроля, эмоционального 

интеллекта как части регулятивны х универсальны х учебны х д ействий : 
давать оценку новым ситуациям;
владеть навы ками познавательной реф лексии как осознания соверш аемы х действий 

и мы слительны х процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии 
для оценки ситуации, вы бора верного реш ения;

оценивать соответствие создаваем ого устного/письменного текстана иностранном 
(английском) язы ке вы пол1м ем ой  коммуникативной задаче; вносить коррективы  в 
созданны й речевой продукт в случае необходимости;

оценивать риски и своевременно принимать реш ения по их снижению ; 
принимать мотивы  и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
принимать мотивы  и аргументы других при анализе результатов деятельности;
признавать своё право и право других на ошибку;
развивать способность понимать мир с позиции другого человека;
У  обучаю щ егося будут сформированы  умения совместной деятельности: 
понимать и использовать преим ущ ества командной и индивидуальной работы; 
выбирать тем атику и методы  совместны х действий с учётом  общ их интересов и 

возмож ностей каж дого члена коллектива;
принимать цели совместной деятельности, организовы вать и координировать 

действия по её достиж ению : составлять план действий, распределять роли с учётом  мнений 
участников, обсуж дать результаты  совместной работы;

оценивать качество своего вклада и каж дого участника команды  в общ ий результат 
по разработанны м критериям;

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 
практической значимости.

Предметные результаты освоения программы  по иностранному (английскому 
язы ку) на уровне среднего общ его образования.



П редметны е результаты  по английскому язы ку (углублённы й уровень) 
ориентированы  на применение знаний, умений и навыков в учебны х ситуациях и реальны х 
ж изненны х условиях, долж ны  отраж ать сф ормированность иноязы чной ком м уникативной 
компетенции на уровне, превы ш аю щ ем  пороговый, достаточном для делового общ ения в 
рам ках вы бранного профиля, в совокупности её составляю щ их -  речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной и метапредметной.

К концу 10 класса обучающийся научится:
1) владеть основны ми видами речевой деятельности:
говорение: вести разны е виды диалога (в том  числе комбинированны й диалог), 

полилог в стандартны х ситуациях неоф ициального и официального общ ения в рамках 
отобранного тем атического содерж ания речи с вербальны м и и/или зрительны м и опорами и 
без опор с соблю дением  норм речевого этикета, приняты х в стране/странах изучаемого 
язы ка (до 10 реплик со стороны  каждого собеседника);

создавать устные связные монологические вы сказы вания (описание/характеристика, 
повествование/сообщ ение, рассуж дение) с излож ением  своего мнения и краткой 
аргументацией с вербальны ми и/или зрительны м и опорами или без опор в рамках 
отобранного тем атического содерж ания речи; излагать основное содержание 
прочитанного/прослуш анного текста с вы раж ением  своего отнош ения; создавать 
сообщ ения в связи с прочитанны м/прослуш анны м текстом  с вы раж ением  своего отнош ения 
(объём  м онологического высказывания -  до 16 фраз); устно излагать результаты  
вы полненной проектной работы  (объём  -  до 16 фраз);

аудирование: воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты , содерж ащ ие 
отдельны е неизученные язы ковы е явления, с разной глубиной проникновения в содерж ание 
текста: с пониманием  основного содержания, с пониманием
нуж ной/интересую щ ей/запраш иваем ой информации; с полны м пониманием  (время 
звучания текста/текстов для аудирования -  до 3 минут);

смы словое чтение: читать про себя и понимать неслож ные аутентичны е тексты  
разного вида, ж анра и стиля, содерж ащ ие отдельные неизученные язы ковы е явления, с 
различной глубиной проникновения в содерж ание текста: с пониманием  основного 
содержания, с пониманием  нуж ной/интересую щ ей/запраш иваемой информации, с полным 
пониманием  прочитанного (объём  текста/текстов для чтения -  700-800  слов); читать про 
себя и устанавливать причинно-следственную  взаимосвязь излож енны х в тексте фактов и 
событий; читать про себя несплош ные тексты  (таблицы, диаграммы, графики, схемы, 
инфографика) и понимать представленную  в них информацию ;

письменная речь: заполнять анкеты  и формуляры, сообщ ая о себе основны е 
сведения, в соответствии с нормами, приняты ми в стране/странах изучаем ого языка; 
писать резю м е (CV ) с сообщ ением  основны х сведений о себе в соответствии с нормами, 
при1м ты м и  в стране/странах изучаем ого языка; писать электронное сообщ ение личного 
характера, соблю дая речевой этикет, приняты й в стране/странах изучаем ого язы ка (объём 
сообщ ения -  до 140 слов); писать оф ициальное (деловое) письмо, в том  числе и 
электронное, в соответствии с норм ам и официального общ ения, приняты ми в 
стране/странах изучаем ого язы ка (объём  делового письма -  до 140 слов); создавать 
письм енны е вы сказы вания на основе плана, иллю страции/иллю страций и/или 
прочитанного/прослуш анного текста с использованием  и(или) без использования образца 
(объём  вы сказы вания -  до 160 слов); запол1м ть  таблицу, кратко фиксируя содерж ание 
прочитанного/прослуш анного текста или дополняя информацию  в таблице; создавать 
письменное вы сказы вание с элем ентам и рассуж дения на основе таблицы , графика, 
диаграм м ы  и письменное вы сказы вание типа «М оё мнение», «За и против» (объём 
вы сказы вания -  до 250 слов); письм енно представлять результаты  вы полненной проектной 
работы  (объем  -  до 250 слов);

перевод как особы й вид речевой  деятельности: делать письм енны й перевод с



английского язы ка на русский аутентичны х текстов научно-популярного  характера с 
использованием  грам м атических и лексических переводческих трансф орм аций;

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ош ибок, ведущ их к 
сбою  коммуникации, произносить слова с правильны м ударением  и фразы  с соблю дением  
их ритмико-интонационны х особенностей, в том  числе применять правило отсутствия 
ф разового ударения на служ ебных словах; вы разительно читать вслух небольш ие тексты  
объёмом до 160 слов, построенные на изученном язы ковом  материале, с соблю дением 
правил чтения и соответствую щ ей интонацией, демонстрируя понимание содерж ания 
текста;

владеть орф ограф ическими навыками: правильно писать изученные слова;
владеть пунктуационны ми навыками: использовать запятую  при перечислении, 

обращ ении и при вы делении вводных слов; апостроф, точку, вопросительны й и 
восклицательны й знаки; не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно 
оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщ ение 
личного характера, официальное (деловое) письмо, в том  числе электронное;

3) распознавать в устной речи и письм енном  тексте 1550 лексических единиц (слов, 
ф разовы х глаголов, словосочетаний, речевы х клише, средств логической связи) и 
правильно употреблять в устной и письменной речи 1400 лексических единиц, 
обслуж иваю щ их ситуации общ ения в рам ках тем атического содерж ания речи, с 
соблю дением  сущ ествую щ ей в английском  язы ке нормы  лексической сочетаемости;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 
образованные с использованием аффиксации (глаголы при помощ и префиксов dis-, mis-, re
, over-, under- и суффиксов -ise/-ize; имена сущ ествительные при помощ и префиксов un-, in- 
/im - и суффиксов -anceZ-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sionZ-tion, -ship; имена 
прилагательные при помощ и префиксов un-, in-Zim-, inter-, non- и суффиксов -ableZ-ible, -al, - 
ed, -ese, -ful, -ianZ-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; наречия при помощ и префиксов un-, in- 
Zim-, и суффикса -ly; числительны е при помощ и суффиксов -teen, -ty, -th); с использованием 
словослож ения (сложные сущ ествительные путём соединения основ сущ ествительных 
(football); сложны е сущ ествительные путём соединения основы прилагательного с основой 
сущ ествительного (bluebell); сложны е сущ ествительные путём соединения основ 
сущ ествительны х с предлогом (father-in-law ); сложны е прилагательные путём соединения 
основы  пpилaгaтeльнoгoZчиcлитeльнoгo с основой сущ ествительного с добавлением 
суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged); сложные прилагательные путём соединения наречия 
с основой причастия II (w ell-behaved); сложны е прилагательные путём соединения основы 
прилагательного с основой причастия I (nice-looking); с использованием конверсии 
(образование имён сущ ествительных от неопределённых форм глаголов (to run -  а run); имён 
сущ ествительны х от прилагательных (rich people -  the rich); глаголов от имён 
сущ ествительны х (а hand -  to  hand); глаголов от имён прилагательных (cool -  to  cool);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательны е на - 
ed и -ing (excited -  exciting);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 
лексические единицы, синонимы, антонимы, омонимы, интернациональны е слова; 
наиболее частотны е фразовы е глаголы; сокращ ения и аббревиатуры;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различны е средства связи 
для обеспечения целостности и логичности ycTHoroZnHCbMenHoro высказывания;

4) знать и понимать особенности структуры  простых и слож ны х предлож ений и 
различны х коммуникативны х типов предлож ений английского языка;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи:
предложения, в том  числе с несколькими обстоятельствами, следую щ ими в 

определённом  порядке;
предлож ения с начальны м It;
предлож ения с начальны м There + to  be;



предлож ения с глагольны ми конструкциями, содерж ащ ими глаголы -связки to  be, to  
look, to  seem, to  feel;

предлож ения со сложны м дополнением  -  C om plex Object; 
слож носочинённы е предлож ения с сочинительны ми сою зами and, but, or; 
слож ноподчинённы е предлож ения с сою зами и сою зны ми словами because, if, when, 

w here, what, why, how;
слож ноподчинённы е предлож ения с определительны м и придаточны ми с сою зными 

словами who, w hich, that;
слож ноподчинённы е предлож ения с сою зны ми словами w hoever, w hatever, however, 

w henever;
условны е предлож ения с глаголами в изъявительном наклонении (C onditional О, 

C onditional I) и с глаголам и в сослагательном наклонении (Conditional II и Conditional III);
инверсию сконструкциями hardly (ever) ...w hen , no sooner ... that, i f  only ...; 

вусловны хпредлож ениях (If) ... should do;
всетипы вопросительны хпредлож ений (общ ий, специальный, альтернативный, 

разделительны йвопросы в Present/Past/Future Sim ple Tense; P resent/Past C ontinuous Tense; 
Present/Past Perfect Tense; P resent Perfect Continuous Tense);

повествовательные, вопросительны е и побудительны е предлож ения в косвенной 
речи в настоящ ем  и прош едш ем времени; согласование времён в рамках сложного 
предложения;

модальные глаголы  в косвенной речи в настоящ ем и прош едш ем времени; 
предлож ениясконструкциями as ... as, not so ... as; both ... and ..., either ... or, neither

... nor;
предлож ения c I wish;
конструкции c глаголам и на -ing: to  love/hate doing smth;
конструкции c глаголам и to stop, to  rem em ber, to  forget (paзницaвзнaчeнииto stop 

doing sm th и to  stop to  do smth);
конструкция It takes m e ... to  do smth;
конструкция used to  + инфинитив глагола;
конструкции be/get used to  smth; be/get used to  doing smth;
конструкции I prefer, T d prefer, T d rather prefer, вы раж аю щ иепредпочтение, 

атакж еконструкции T d rather. Y ou’d better;
подлеж ащ ее, выраж енное собирательным сущ ествительны м (fam ily, police), и его 

согласование со сказуемым;
глаголы  (правильные и неправильны е) в видо-временны х формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Sim ple Tense; Present/Past/Future 
C ontinuous Tense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense; Future-in-the- 
Past Tense) и наиболее употребительны х формах страдательного залога (Present/Past Sim ple 
Passive; Present Perfect Passive);

конструкция to  be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense 
длявыражениябудущ егодействия;

модальны еглаголы иихэквиваленты  (can/be able to, could, m ust/have to, may, might, 
should, shall, w ould, w ill, need, ought to);

неличны еф орм ы глагола -  инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle 
II); причастиявф ункцииопределения (Participle I -  a playing child. Participle II -  a w ritten  text); 

определённы й, неопределённы й и нулевой артикли;
имена сущ ествительны е во множ ественном числе, образованны е по правилу, и 

исклю чения;
неисчисляемы е имена сущ ествительные, имею щ ие форму только м нож ественного

числа;
притяж ательны й падеж  имён сущ ествительных;
имена прилагательны е и наречия в положительной, сравнительной и превосходной



степенях, образованны х по правилу, и исклю чения;
порядок следования нескольких прилагательны х (мнение -  размер -  возраст -  цвет 

-  происхождение);
слова, вы раж аю щ иеколичество (m any/m uch, little/a little; few /а  few; a lo t of);
личны е местоимения в им енительном  и объектном  падежах; притяж ательны е 

местоимения (в том  числе в абсолю тной форме); возвратные, указательные, 
вопросительны е местоимения; неопределённы е м естоим ения и их производные; 
отрицательны е м естоим ения попе, по и производны е последнего (nobody, nothing, etc.);

количественны е и порядковы е числительные;
предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемы е с глаголами в 

страдательном залоге;
5) владеть социокультурны ми знаниям и и умениями:
знать/понимать речевы е различия в ситуациях оф ициального и неофициального 

общ ения в рам ках тем атического содерж ания речи и использовать лексико-грам м атические 
средства с учётом этих различий;

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 
употребительную  тематическую  фоновую  лексику и реалии страны /стран изучаемого языка 
(государственное устройство, система образования, здравоохранение, страницы  истории, 
основны е праздники, этикетны е особенности общ ения);

иметь базовы е знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной 
страны  и страны /стран изучаемого языка; представлять родную  страну и её культуру на 
иностранном языке;

проявлять уваж ение к иной культуре;
соблю дать нормы веж ливости в м еж культурном общ ении;
6) владеть компенсаторны ми умениями, позволяю щ им и в случае сбоя 

коммуникации, а такж е в условиях деф ицита язы ковы х средств: использовать различны е 
приёмы  переработки информации: при говорении -  переспрос; при говорении и письме -  
описание/периф раз/толкование; при чтении и аудировании -  языковую  и контекстуальную  
догадку;

7) владеть метапредметны ми умениями, позволяю щ ими соверш енствовать учебную  
деятельность по овладению  иностранны м языком; сравнивать, классифицировать, 
систематизировать и обобщ ать по сущ ественным 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 меж предметного характера с 
использованием  материалов на английском  язы ке и прим енением  И К Т ; соблю дать правила 
информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети 
И нтернет.

К концу 11 класса обучающийся научится:
1) владеть основны ми видами речевой деятельности:
говорение: вести разны е виды диалога (в том  числе комбинированны й диалог), 

полилог в стандартны х ситуациях неоф ициального и официального общ ения в рамках 
отобранного тем атического содерж ания речи с вербальны ми и/или зрительны м и опорами и 
без опор с соблю дением  норм речевого этикета, приняты х в стране/странах изучаемого 
язы ка (до 10 реплик со стороны  каждого собеседника);

создавать устные связные монологические вы сказы вания (описание/характеристика, 
повествование/сообщ ение, рассуж дение) с излож ением  своего мнения и краткой 
аргументацией с вербальны ми и/или зрительны м и опорами или без опор в рамках 
отобранного тем атического содерж ания речи; излагать основное содержание 
прочитанного/прослуш анного текста с вы раж ением  своего отнош ения; создавать 
сообщ ения в связи с прочитанны м/прослуш анны м текстом  с вы раж ением  своего отнош ения



(объём  м онологического вы сказы вания -  17-18 фраз); устно излагать результаты
вы полненной проектной работы  (объём  -  17-18 фраз);

аудирование: воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты , содерж ащ ие 
отдельны е неизученные язы ковы е явления, с разной глубиной проникновения в содерж ание 
текста: с пониманием  основного содержания, с пониманием
нуж ной/интересую щ ей/запраш иваем ой информации; с полным пониманием  (время 
звучания текста/текстов для аудирования -  до 3,5 минуты);

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты  разного 
вида, жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной 
глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с 
пониманием нужной/интересую щей/запраш иваемой информации, с полным пониманием 
прочитанного (объём текста/текстов для чтения -  700-900 слов); читать про себя и 
устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий; 
читать про себя несплош ные тексты (таблицы, диаграммы, графики, схемы, инфографика) и 
понимать представленную в них информацию;

письменная речь: заполнять анкеты  и формуляры, сообщ ая о себе основные 
сведения, в соответствии с нормами, при1м ты м и в стране/странах изучаемого языка; писать 
резю м е (CV), письмо -  обращ ение о приёме на работу (application letter) с сообщ ением  
основны х сведений о себе в соответствии с нормами, приняты ми в стране/странах 
изучаемого языка; писать электронное сообщ ение личного характера, соблю дая речевой 
этикет, принятый в стране/странах изучаемого язы ка (объём  сообщ ения -  до 140 слов); 
писать официальное (деловое) письмо, в том  числе и электронное, в соответствии с 
нормами официального общ ения, при1м ты м и в стране/странах изучаемого язы ка (объём 
делового письма -  до 180 слов); создавать письменны е вы сказы вания на основе плана, 
иллю страции/ иллю страций и/или прочитанного/прослуш анного текста с использованием  
или без использования образца (объём вы сказы вания -  до 180 слов); запол1м ть  таблицу, 
кратко фиксируя содерж ание прочитанного/прослуш анного текста или дополняя 
информацию  в таблице; создавать письменное вы сказы вание с элем ентами рассуж дения на 
основе таблицы, графика, диаграм м ы  и письменное вы сказы вание типа «М оё мнение», «За 
и против» (объём  вы сказы вания -  до 250 слов); письменно комментировать предложенную  
информацию , высказывания, пословицы, цитаты  с вы раж ением  и аргументацией своего 
мнения; письменно представлять результаты  вы полненной проектной работы  (объём  -  до 
250 слов);

перевод как особый вид речевой деятельности: делать письменны й перевод с 
английского язы ка на русский аутентичны х текстов научно-популярного характера с 
использованием  грамматических и лексических переводческих трансформаций;

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ош ибок, ведущ их к 
сбою  коммуникации, произносить слова с правильны м ударением  и фразы  с соблю дением  
их ритмико-интонационны х особенностей, в том  числе применять правило отсутствия 
ф разового ударения на служ ебных словах; вы разительно читать вслух небольш ие тексты  
объёмом до 170 слов, построенные на изученном язы ковом  материале, с соблю дением 
правил чтения и соответствую щ ей интонацией, демонстрируя понимание содерж ания 
текста;

владеть орф ограф ическими навыками: правильно писать изученны е слова; 
владеть пунктуационны ми навыками: использовать запятую  при перечислении, 

обращ ении и при вы делении вводных слов; апостроф, точку, вопросительны й и 
восклицательны й знаки; не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно 
оформлять прямую  речь; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщ ение 
личного характера, официальное (деловое) письмо, в том  числе электронное;

3) распознавать в устной речи и письм енном  тексте 1650 лексических единиц (слов, 
ф разовы х глаголов, словосочетаний, речевы х клиш е, средств логической связи) и 
правильно употреблять в устной и письменной речи 1500 лексических единиц.



обслуж иваю щ их ситуации общ ения в рам ках тем атического содерж ания речи, с 
соблю дением  сущ ествую щ ей в английском  язы ке нормы  лексической сочетаемости;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственны е слова, 
образованны е с использованием  аффиксации (глаголы  при помощ и префиксов dis-, mis-, re 
, over-, under- и суффиксов -ise/-ize, -en; имена сущ ествительны е при помощ и префиксов u n 
, in-/im -, il-/ir- и суффиксов -anceZ-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sionZ-tion, -ship; 
имена прилагательны е при помощ и преф иксов un-, in-Zim-, il-Zir- inter-, non-, post-, pre-, 
super- и суффиксов -ableZ-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ianZ-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; 
наречия при помощ и префиксов un-, in-Zim-, il-Zir- и суф ф икса -ly; числительны е при 
помощ и суффиксов -teen, -ty, -th); с использованием  словослож ения (сложные 
сущ ествительны е путём соединения основ сущ ествительны х (football); сложны е 
сущ ествительны е путём соединения основы прилагательного с основой сущ ествительного 
(bluebell); слож ны е сущ ествительны е путём соединения основ сущ ествительны х с 
предлогом  (father-in-law ); слож ны е прилагательны е путём соединения основы  
пpилaгaтeльнoгoZчиcлитeльнoгo с основой сущ ествительного с добавлением  суффикса -ed 
(blue-eyed, eight-legged); слож ны е прилагательны е путём соединения наречия с основой 
причастия II (w ell-behaved); слож ны е прилагательны е путём соединения основы 
прилагательного с основой причастия I (nice-looking); с использованием  конверсии 
(образование имён сущ ествительных от неопределённы х форм глаголов (to run -  а run); 
имён сущ ествительны х от прилагательны х (rich people -  the rich); глаголов от имён 
сущ ествительны х (а hand -  to  hand); глаголов от имён прилагательны х (cool -  to  cool);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательны е на - 
ed и -ing (excited -  exciting);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначны е 
лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональны е слова; наиболее 
частотны е фразовы е глаголы; сокращ ения и аббревиатуры;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различны е средства связи 
для обеспечения целостности и логичности ycTHoroZnncbM CHHoro высказывания;

4) знать и понимать особенности структуры  простых и слож ны х предлож ений и 
различны х коммуникативны х типов предлож ений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи:
предложения, в том  числе с несколькими обстоятельствами, следую щ ими в 

определённом  порядке;
предлож ения с начальны м It; 
предлож ения с начальны м There + to  be;
предлож ения с глагольны ми конструкциями, содерж ащ ими глаголы -связки to  be, to  

look, to  seem, to  feel;
предлож ения со сложны м дополнением  -  C om plex Object; 
предлож ения со сложны м подлеж ащ им -  C om plex Subject;
инверсию сконструкциями hardly (ever) ... when, no sooner ... that, i f  only ...; 

вусловны хпредлож ениях (If) ... should do;
слож носочинённы е предлож ения с сочинительны ми сою зами and, but, or; 
слож ноподчинённы е предлож ения с сою зами и сою зны ми словами because, if, when, 

w here, what, why, how;
слож ноподчинённы е предлож ения с определительны м и придаточны ми с сою зными 

словами who, w hich, that;
слож ноподчинённы е предлож ения с сою зны ми словами w hoever, w hatever, however, 

w henever;
условны е предлож ения с глаголам и в изъявительном наклонении (C onditional О, 

C onditional I) и с глаголам и в сослагательном наклонении (Conditional II и Conditional III);
всетипы вопросительны хпредлож ений (общ ий, специальный, альтернативный, 

разделительны йвопросы в PresentZPastZFuture Sim ple Tense; PresentZPast C ontinuous Tense;



Present/Past Perfect Tense; Present Perfect C ontinuous Tense);
повествовательные, вопросительны е и побудительны е предлож ения в косвенной 

речи в настоящ ем и прош едш ем времени; согласование времён в рамках сложного 
предложения;

модальные глаголы  в косвенной речи в настоящ ем и прош едш ем времени; 
предлож ениясконструкциями as ... as, not so ... as; both ... and ..., either ... or, neither

... nor;
предлож ения c I wish;
конструкции c глаголам и на -ing: to  love/hate doing smth;
конструкции c глаголам и to stop, to  rem em ber, to  forget (paзницaвзнaчeнииto stop 

doing sm th и to  stop to  do smth);
конструкция It takes m e . .. to  do smth;
конструкция used to  + инфинитив глагола;
конструкции be/get used to  smth; be/get used to  doing smth;
конструкции I prefer, T d prefer, T d rather prefer, вы раж аю щ иепредпочтение, 

атакж еконструкции T d rather. Y ou’d better;
подлеж ащ ее, выраж енное собирательны м сущ ествительны м (family, police), и его 

согласование со сказуемым;
глаголы  (правильные и неправильны е) в видо-временны х формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Sim ple Tense; Present/Past/Future 
C ontinuous Tense; P resent/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense; Future-in-the- 
Past Tense) и наиболее употребительны х формах страдательного залога (Present/Past Simple 
Passive; Present Perfect Passive);

конструкция to  be going to, формы Future Simple Tense и Present C ontinuous Tense 
длявы раж ениябудущ егодействия;

модальны еглаголы иихэквиваленты  (can/be able to, could, m ust/have to, may, might, 
should, shall, w ould, w ill, need, ought to);

неличны еф орм ы глагола -  инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle 
II); причастиявф ункцииопределения (Participle I -  a playing child. Participle II -  a w ritten  text); 

определённы й, неопределённы й и нулевой артикли;
имена сущ ествительны е во множ ественном числе, образованны е по правилу, и 

исклю чения;
неисчисляемы е имена сущ ествительные, имею щ ие форму только множ ественного

числа;
притяж ательны й падеж  имён сущ ествительных;
имена прилагательны е и наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованны х по правилу, и исклю чения;
порядок следования нескольких прилагательны х (мнение -  размер -  возраст -  цвет 

-  происхождение);
слова, вы раж аю щ иеколичество (m any/m uch, little/a little; few /а  few; a lo t of); 
личны е м естоим ения в им енительном  и объектном  падеж ах; притяж ательны е 

м естоим ения (в том  числе в абсолю тной форме); возвратны е, указательны е, 
вопросительны е местоим ения; неопределённы е м естоим ения и их производны е; 
отрицательны е м естоим ения попе, по и производны е последнего (nobody, nothing, etc.); 

количественны е и порядковы е числительные;
предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляем ы е с глаголами в 

страдательном залоге;
5) владеть социокультурны ми знаниям и и умениями:
знать/понимать речевы е различия в ситуациях оф ициального и неофициального 

общ ения в рам ках тем атического содерж ания речи и использовать лексико-грам м атические 
средства с учётом этих различий; знать/понимать и использовать в устной и письменной 
речи наиболее употребительную  тематическую  фоновую  лексику и реалии страны /стран



изучаемого язы ка (государственное устройство, систем а образования, здравоохранение, 
страницы  истории, основные праздники, этикетны е особенности общ ения); иметь базовые 
знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны /стран 
изучаемого языка; представлять родную  страну и её культуру на иностранном языке; 
проявлять уваж ение к иной культуре; соблю дать нормы веж ливости в м еж культурном 
общ ении;

6) владеть компенсаторны ми умениями, позволяю щ им и в случае сбоя 
коммуникации, а такж е в условиях деф ицита язы ковы х средств: использовать различны е 
приёмы  переработки информации: при говорении -  переспрос; при говорении и письме -  
описание/периф раз/толкование; при чтении и аудировании -  языковую  и контекстуальную  
догадку;

7) владеть метапредметны ми умениями, позволяю щ ими соверш енствовать учебную  
деятельность по овладению  иностранны м языком; сравнивать, классифицировать, 
систематизировать и обобщ ать по сущ ественным 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; соблю дать правила 
информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети 
И нтернет.

Тематическое планирование учебного предмета «Английский язык»
(углубленный уровень)

*Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 
соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднего 
общего образования.

Распределение часов в тем атическом  планировании по каж дой теме будет прописано 
на начало учебного года учителем -предм етником  в «рабочей программе учителя» на 
основании распределённы х часов по учебному плану на текущ ий учебны й год.

С труктура тем атического планирования рабочих программ на уровне среднего 
общ его образования составлена с учётом  рабочей программы воспитания в соответствие 
требованиям  обновлённого Ф ГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и вклю чает в себя 
следую щ ие структурны е компоненты:

№п/
п

Наименованиетемы
(с учётом рабочей программы воспитания)

Количество часов, 
отводимых на освоение 

каждой темы
1. 97.6.1. Коммуникативные умения. Часы на каждую тему

Развитие умения общаться в устной и письменной форме, распределяются
используя рецептивные и продуктивные виды речевой учителем-
деятельности в рамках тематического содержания речи. предметником в
Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, зависимости от
с друзьями и знакомыми. Конфликтные ситуации, их нагрузки по учебному
предупреждение и разрешение. плану на текущий
Внешность и характеристика человека, литературного 
персонажа.
Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, 
спорт, сбалансированное питание, посещение врача. Отказ от 
вредных привычек.
Школьное образование, школьная жизнь, школьные праздники. 
Переписка с зарубежными сверстниками. Взаимоотношения в 
школе. Проблемы и решения. Права и обязанности

учебный год



обучающегося.
Современный мир профессий. Проблемы выбора профессии 
(возможности продолжения образования в вузе, в 
профессиональном колледже, подработка для обучающегося). 
Роль иностранного языка в планах на будущее.
Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: чтение, 
кино, театр, музыка, музеи, Интернет, компьютерные игры. 
Любовь и дружба.
Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. 
Молодёжная мода.
Деловое общение: особенности делового общения, деловая этика, 
деловая переписка, публичное выступление.
Туризм. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным 
странам. Виртуальные путешествия.
Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные 
бедствия.
Условия проживания в городской/сельской местности. 
Технический прогресс: перспективы и последствия.
Современные средства связи (мобильные телефоны, смартфоны, 
планшеты, компьютеры). Интернет-безопасность.
Проблемы современной цивилизации.
Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое 
положение, столица, крупные города, регионы; государственное 
устройство; система образования, достопримечательности, 
культурные особенности (национальные и популярные 
праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи); страницы 
истории.
Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого 
языка, их вклад в науку и мировую культуру: государственные 
деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, 
путешественники, спортсмены, актёры и другие.________________
97.6.1.1. Говорение.
Развитие коммуникативных умений диалогической речи, на базе 
умений, сформированных на уровне основного общего 
образования, а именно умений вести разные виды диалога (диалог 
этикетного характера, диалог -  побуждение к действию, диалог- 
расспрос, диалог -  обмен мнениями; комбинированный диалог, 
включающий разные виды диалогов); умений вести полилог, в 
том числе в форме дискуссии__________________________________
97.6.1.2. Аудирование.
Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, 
сформированных на уровне основного общего образования: 
понимание на слух аутентичных текстов, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, с использованием языковой и 
контекстуальной догадки, с разной глубиной проникновения в их 
содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 
задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием 
нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным и 
точным пониманием всей информации._________________________
97.6.1.3. Смысловое чтение.
Развитие сформированных на уровне основного общего 
образования умений читать про себя и понимать с 
использованием языковой и контекстуальной догадки 
аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащих
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неизученные языковые явления, с разной глубиной 
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; 
с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 
информации; с полным и точным пониманием содержания 
прочитанного текста.
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 
умения: определять тему/основную мысль, выделять главные 
факты/события; прогнозировать содержание текста по 
заголовку/началу текста; определять логическую 
последовательность главных фактов, событий; игнорировать 
незнакомые слова, несущественные для понимания основного 
содержания.
Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 
информации предполагает умение находить в прочитанном 
тексте и понимать данную информацию, представленную в 
эксплицитной (явной) и имплицитной (неявной) форме; 
оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости 
для решения коммуникативной задачи.
В ходе чтения с полным пониманием содержания аутентичных 
текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 
формируются и развиваются умения полно и точно понимать 
текст на основе его информационной переработки (смыслового и 
структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 
перевода); устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 
изложенных в тексте фактов и событий.
Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков, схем, 
инфографики и другие) и понимание представленной в них 
информации.
Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок 
из художественного произведения, статья научно-популярного 
характера, сообщение информационного характера, статья 
публицистического характера, объявление, памятка, инструкция, 
электронное сообщение личного характера, стихотворение.______
97.6.1.4. Письменная речь.
Развитие умений письменной речи на базе умений, 
сформированных на уровне основного общего образования: 
заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами 
речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 
написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе 
в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 
стране/странах изучаемого языка;
написание электронного сообщения личного характера в 
соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 
стране/странах изучаемого языка.______________________________
97.6.1.5. Перевод как особый вид речевой деятельности. 
Предпереводческий анализ текста, выявление возможных 
переводческих трудностей и путей их преодоления. 
Сопоставительный анализ оригинала и перевода и объективная 
оценка качества перевода.
Письменный перевод с английского языка на русский 
аутентичных текстов научно-популярного характера с 
использованием грамматических и лексических переводческих 
трансформаций._______________________________________________
97.6.2. Языковые знания и навыки.
97.6.2.1. Фонетическая сторона речи.
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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._____________________________

8 . 97.6.2.2. Орфография и пунктуация.
Правильное написание изученных слов.
Правильная расстановка знаков препинания в письменных 
высказываниях: запятой при перечислении, обращении и при 
выделении вводных слов; апострофа; точки, вопросительного, 
восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки 
после заголовка.
Пунктуационно правильное оформление прямой речи в 
соответствии с нормами изучаемого языка: использование 
запятой/двоеточия после слов автора перед прямой речью, 
заключение прямой речи в кавычки.
Пунктуационно правильное оформление электронного 
сообщения личного характера в соответствии с нормами речевого 
этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка: 
постановка запятой после обращения и завершающей фразы; 
точки после выражения надежды на дальнейший контакт; 
отсутствие точки после подписи.
Пунктуационно правильное оформление официального 
(делового) письма, в том числе электронного, в соответствии с 
принятыми в стране/странах изучаемого языка нормами 
официального общения._______________________________________

9. 97.6.2.3. Лексическая сторона речи.
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление 
в устной и письменной речи лексических единиц (слов, в том 
числе многозначных; фразовых глаголов; словосочетаний; 
речевых клише; средств логической связи), обслуживающих 
ситуации общения в рамках тематического содержания речи 10 
класса, с соблюдением существующей в английском языке нормы 
лексической сочетаемости.

10. 97.6.2.4. Грамматическая сторона речи.
Распознавание и употребление в устной и 
изученных морфологических форм и 
конструкций английского языка.
Различные коммуникативные типы 
повествовательные (утвердительные, 
вопросительные (общий, специальный, 
разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной 
отрицательной форме).
Нераспространённые и распространённые простые предложения 
в том числе с несколькими обстоятельствами

письменной речи 
синтаксических

предложений: 
отрицательные), 
альтернативный, 

и

№п/п Наименованиетемы Количество часов.
(с учётом рабочей программы воспитания) отводимых на освоение 

каждой темы



11 класс
97.7.1. Коммуникативные умения.
Совершенствование умения общаться в устной и письменной 

форме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой 
деятельности в рамках тематического содержания речи.

Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, 
с друзьями и знакомыми. Конфликтные ситуации, их 
предупреждение и разрешение.

Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.
Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, 

спорт, сбалансированное питание, посещение врача. Отказ от 
вредных привычек.

Школьное образование, школьная жизнь, школьные праздники. 
Школьные социальные сети. Переписка с зарубежными 
сверстниками. Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. 
Подготовка к выпускным экзаменам.

Современный мир профессий. Проблема выбора профессии. 
Альтернативы в продолжении образования.

Место иностранного языка в повседневной жизни и 
профессиональной деятельности в современном мире.

Молодёжь в современном обществе. Ценностные ориентиры. 
Участие молодёжи в жизни общества. Досуг молодёжи: увлечения 
и интересы. Любовь и дружба.

Роль спорта в современной жизни: виды спорта, экстремальный 
спорт, спортивные соревнования. Олимпийские игры.

Деловое общение: особенности делового общения, деловая этика, 
деловая переписка, публичное выступление.

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

Вселенная и человек. Природа. Проблемы экологии. Защита 
окружающей среды. Проживание в городской/сельской местности.

Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, 
Интернет, социальные сети.

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные 
средства коммуникации. Интернет-безопасность.

Проблемы современной цивилизации.
Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое 

положение, столица, крупные города, регионы; система 
образования; достопримечательности, культурные особенности 
(национальные и популярные праздники, знаменательные даты, 
традиции, обычаи); страницы истории. Россия и мир: вклад России 
в мировую культуру, науку, технику.

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого 
языка: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, 
художники, композиторы, путешественники, спортсмены, актёры.

Часы на каждую тему 
распределяются 

учителем-предметником в 
зависимости от нагрузки 

по учебному плану на 
текущий учебный год

97.7.1.1. Говорение.
Развитие коммуникативных умений диалогической речи: умений 

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог -  
побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог -  обмен 
мнениями; комбинированный диалог, включающий разные виды 
диалогов); умений вести полилог, в том числе в форме дискуссии:

97.7.1.2. 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
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содержания; с пониманием нужной/ интересующей/запрашиваемой 
информации; с полным и точным пониманием всей информации.

97.7.1.3. Смысловое чтение.
Развитие умений читать про себя и понимать с использованием 

языковой и контекстуальной догадки аутентичные тексты разных 
жанров и стилей, содержащих неизученные языковые явления с 
разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 
содержания; с пониманием нужной/ интересующей/запрашиваемой 
информации; с полным и точным пониманием содержания текста.

97.7.1.4. Письменная речь.
Развитие умений письменной речи:
заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами 

речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка;
написание резюме (CV), письма -  обращения о приёме на работу 

(applicationletter) с сообщением основных сведений о себе в 
соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 
стране/странах изучаемого языка.________________________________
97.7.1.5. Перевод как особый вид речевой деятельности. 
Предпереводческий анализ текста, выявление возможных 

переводческих трудностей и путей их преодоления.
Сопоставительный анализ оригинала и перевода и объективная 

оценка качества перевода
Письменный перевод с английского языка на русский аутентичных 

текстов научно-популярного характера с использованием 
грамматических и лексических переводческих трансформаций.

97.7.2.1. Фонетическая сторона речи.
Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение слов с соблюдением правильного ударения и 
фраз/предложений с соблюдением основных ритмико
интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия 
фразового ударения на служебных словах.

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на 
изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 
соответствующей интонацией, демонстрирующее понимание текста.

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, 
отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог 
(беседа), интервью._______________________________________________

97.7.2.2. Орфография и пунктуация.
Правильное написание изученных слов.
Правильная расстановка знаков препинания в письменных 

высказываниях: запятой при перечислении, обращении и при 
выделении вводных слов; апострофа; точки, вопросительного, 
восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки 
после заголовка.

правильное оформление прямой речи в 
нормами изучаемого языка: использование 
после слов автора перед прямой речью, 

заключение прямой речи в кавычки.
Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого 

этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформление 
электронного сообщения личного характера: постановка запятой 
после обращения и завершающей фразы; точки после выражения 
надежды на дальнейший контакт; отсутствие точки после подписи.

Пунктуационно правильное, в соответствии с принятыми в 
стране/странах изучаемого языка нормами официального общения, 
оформление официального (делового) письма, в том числе и

Пунктуацио нно 
соответствии с 
запятой/двоеточия

4

5

6

7
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электронного.
9. 97.7.2.3. Лексическая сторона речи.

Распознавание и употребление в устной и письменной речи 
лексических единиц (слов, в том числе многозначных; фразовых 
глаголов; словосочетаний; речевых клише; средств логической 
связи), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 
содержания речи 11 класса

10. 97.7.2.4. Грамматическая сторона речи.
Распознавание и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 
английского языка.

11. 97.7.3. Социокультурные знания и умения.
Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

использованием знаний о национально-культурных особенностях 
своей страны осуществлять различные виды и страны/стран 
изучаемого языка и основных социокультурных элементов речевого 
поведенческого этикета в англоязычной среде в рамках 
тематического содержания речи 11 класса.

2.2.8. Рабочая программа по учебному предмету «Математика»
(базовый уровень)

Рабочая программа по учебному предмету «М атематика» (базовый уровень) 
(предметная область «М атематика и информатика») (далее соответственно -  программа по 
математике, математика) вклю чает пояснительную  записку, содерж ание обучения, 
планируемые результаты  освоения програм м ы  по математике и и дополнена общ им 
тем атическим  планированием  в целях приведения структуры рабочей программы  в 
соответствие с требованием  Ф ГОС СОО.

Рабочая программа составлена на основе ф едеральной рабочей программы по 
физике углубленного уров1зя.

Пояснительная записка

П рограм м а по математике на уровне среднего общ его образования разработана на 
основе Ф ГОС СОО с учётом современны х мировы х требований, предъявляемы х к 
математическому образованию , и традиций российского образования. Реализация 
программы  по математике обеспечивает овладение клю чевы ми компетенциями, 
составляю щ им и основу для саморазвития и непреры вного образования, целостность 
общ екультурного, личностного и познавательного развития личности обучаю щ ихся.

В программе по математике учтены  идеи и полож ения концепции развития 
матем атического образования в Российской Ф едерации. В соответствии с названием 
концепции, математическое образование должно, в частности, предоставлять каж дому 
обучаю щ емуся возмож ность достиж ения уров1зя математических знаний, необходимого 
для дальнейш ей успеш ной ж изни в общ естве. И менно на реш ение этой задачи нацелена 
программа по математике базового уровня.

М атем атика -  опорный предм ет для изучения смеж ны х дисциплин, что делает



базовую  математическую  подготовку необходимой.
П рактическая полезность математики обусловлена наличием  пространственны х 

форм, количественны х отнош ений, экономических расчетов; необходимостью  
матем атических знаний в понимании принципов устройства и использования современной 
техники, восприятия и интерпретация разнообразной социальной, экономической 
информации; практических приёмов геометрических измерений и построений, читения 
информации, представленной в виде таблиц, диаграм м  и графиков.

П рименение математического стиля мыш ления, проявляю щ егося в определённы х 
ум ственны х навыках, приёмах и методах мыш ления человека, процессах обобщ ения и 
конкретизации, анализа и синтеза, классификации и систематизации, абстрагирования и 
аналогий как ф ормировании алгоритмической компоненты  мыш ления и воспитании 
ум ений действовать по заданны м  алгоритмам, позволяю щ ей соверш енствовать известные 
и конструировать новые. О бъекты  матем атических умозаклю чений, правила их 
конструирования раскры ваю т м еханизм  логических построений, способствую т выработке 
ум ений формулировать, обосновы вать и доказы вать суждения, тем  самым развиваю т 
логическое мыш ление.

О бучение математике как возмож ность развития у обучаю щ ихся точной, 
рациональной и инф ормативной речи, умения отбирать наиболее подходящ ие языковые, 
символические, графические средства для выраж ения суждений и наглядного их 
представления.

О бщ ее знакомство с методами познания действительности, представление о 
предмете и методе математики, его отличия от методов естественны х и гуманитарных наук, 
об особенностях применения математики для реш ения научных и прикладны х задач как 
необходим ы й компонент общ ей культуры.

И зучение математики способствует эстетическому воспитанию  человека, 
пониманию  красоты  и изящ ества м атем атических рассуждений, восприятию  
геом етрических форм, усвоению  идеи симметрии.

Приоритетными целями обучения математике в 10-11 классах на базовом 
уровне являются:

ф ормирование центральны х м атематических по1зятий (число, величина, 
геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечиваю щ их 
преемственность и перспективность м атем атического образования обучаю щ ихся;

подведение обучаю щ ихся на доступном  для них уровне к осознанию  взаимосвязи 
математики и окруж аю щ его мира, понимание математики как части общ ей культуры 
человечества;

развитие интеллектуальны х и творческих способностей обучаю щ ихся, 
познавательной активности, исследовательских умений, критичности мыш ления, интереса 
к изучению  математики;

ф ормирование функциональной матем атической грамотности: умения распознавать 
математические аспекты  в реальны х ж изненны х ситуациях и при изучении других учебных 
предметов, проявления зависим остей и закономерностей, формулировать их на языке 
математики и создавать математические модели, применять освоенны й м атематический 
аппарат для реш ения практико-ориентированны х задач, интерпретировать и оценивать 
полученные результаты .

Основными линиями содержания математики в 10-11 классах являются:
«Числа и вычисления», «А лгебра» («А лгебраические выражения», «У равнения и 
неравенства»), «Н ачала математического анализа», «Геометрия» («Геометрические фигуры 
и их свойства», «И змерение геометрических величин»), «Вероятность и статистика». 
С одерж ательны е линии развиваю тся параллельно, каждая в соответствии с собственной



логикой, однако не независимо одна от другой, а в тесном  контакте и взаимодействии. Их 
объединяет логическая составляю щ ая, традиционно присущ ая математике и 
пронизы ваю щ ая все математические курсы и содерж ательны е линии. Сформулированное 
в Ф ГОС СОО требование «владение м етодами доказательств, алгоритмами реш ения задач, 
умение ф ормулировать определения, аксиомы  и теоремы, прим щ м ть их, проводить 
доказательны е рассуж дения в ходе реш ения задач» относится ко всем учебны м курсам, а 
ф ормирование логических ум ений распределяется по всем годам обучения на уровне 
среднего общ его образования.

В соответствии с Ф ГОС СОО математика является обязательны м предметом на 
данном  уровне образования. П рограммой по математике предусматривается изучение 
учебного предмета «М атематика» в рам ках трёх учебны х курсов: «А лгебра и начала 
матем атического анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика». Ф ормирование 
логических умений осущ ествляется на протяж ении всех лет обучения на уровне среднего 
общ его образования, а элем енты  логики вклю чаю тся в содерж ание всех названных выше 
учебны х курсов.

О бщ ее число часов, для изучения предмета, определяется учебны м планом О ОП  
СОО и мож ет корректироваться на начало учебного года по реш ению  педагогического 
совета.

Планируемые результаты освоения программы по математике (базовый
уровень)

на уровне среднего общего образования

В результате изучения математики на уровне среднего общ его образования у 
обучаю щ егося будут сформ ированы  следую щ ие личностны е результаты:

1) граж данского воспитания:
сф ормированность граж данской позиции обучаю щ егося как активного и 

ответственного члена российского общ ества, представление о математических основах 
ф ункционирования различны х структур, явлений, процедур граж данского общ ества 
(выборы, опросы  и другое), умение взаимодействовать с социальны ми институтами в 
соответствии с их ф ункциями и назначением;

2) патриотического воспитания:
сф ормированность российской граж данской идентичности, уваж ения к прош лому и 

настоящ ему российской математики, ценностное отнош ение к достиж ениям  российских 
м атематиков и российской математической школы, использование этих достиж ений в 
других науках, технологиях, сферах экономики;

3) духовно-нравственного воспитания:
осознание духовных ценностей российского народа, сф ормированность 

нравственного сознания, этического поведения, связанного с практическим применением  
достиж ений науки и деятельностью  учёного, осознание личного вклада в построение 
устойчивого будущего;

4) эстетического воспитания:
эстетическое отнош ение к миру, вклю чая эстетику матем атических 

закономерностей, объектов, задач, реш ений, рассуж дений, восприимчивость к 
матем атическим  аспектам различны х видов искусства;

5) физического воспитания:
сф ормированность умения применять математические знания в интересах здорового 

и безопасного образа жизни, ответственное отнош ение к своему здоровью  (здоровое 
питание, сбалансированны й реж им  заьзятий и отдыха, регулярная физическая активность), 
физическое соверш енствование при заьмтиях спортивно-оздоровительной деятельностью ;

6) трудового воспитания:
готовность к труду, осознание ценности трудолю бия, интерес к различны м  сферам



проф ессиональной деятельности, связанным с м атематикой и её приложениями, умение 
соверш ать осознанны й выбор будущ ей проф ессии и реализовы вать собственные 
ж изненны е планы, готовность и способность к математическому образованию  и 
самообразованию  на протяж ении всей жизни, готовность к активному участию  в реш ении 
практических задач математической направленности;

7) экологического воспитания:
сф ормированность экологической культуры, понимание влияния социально

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 
глобального характера экологических проблем, ориентация на применение математических 
знаний для реш ения задач в области окруж аю щ ей среды, планирование поступков и оценки 
их возмож ны х последствий для окруж аю щ ей среды;

8) ценности научного познания:
сф ормированность мировоззрения, соответствую щ его современному уровню  

развития науки и общ ественной практики, поним ание математической науки как сферы 
человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации, 
овладение язы ком  математики и матем атической культурой как средством  познания мира, 
готовность осущ ествлять проектную  и исследовательскую  деятельность индивидуально и 
в группе.

В результате изучения математики на уровне среднего общ его образования у 
обучаю щ егося будут сформ ированы  познавательны е универсальны е учебны е действия, 
коммуникативны е универсальны е учебны е действия, регулятивны е универсальны е 
учебны е действия, совместная деятельность.

У  обучаю щ егося будут сф ормированы  следую щ ие базовы е логические действия как 
часть познавательны х универсальны х учебны х действий:

выявлять и характеризовать сущ ественны е признаки математических объектов, 
понятий, отнош ений меж ду по1м тиям и, ф ормулировать определения понятий, 
устанавливать сущ ественны й признак классификации, основания для обобщ ения и 
сравнения, критерии проводимого анализа;

воспринимать, ф ормулировать и преобразовы вать суждения: утвердительны е и 
отрицательные, единичные, частны е и общ ие, условные;

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 
данных, наблю дениях и утверж дениях, предлагать критерии для выявления 
законом ерностей и противоречий;

делать выводы с использованием  законов логики, дедуктивны х и индуктивны х 
умозаклю чений, умозаклю чений по аналогии;

проводить сам остоятельно доказательства матем атических утверж дений (прямые и 
от противного), выстраивать аргументацию , приводить примеры  и контрпримеры, 
обосновы вать собственны е суждения и выводы;

выбирать способ реш ения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 
реш ения, выбирать наиболее подходящ ий с учётом самостоятельно выделенных 
критериев).

У  обучаю щ егося будут сф орм ированы  следую щ ие базовы е исследовательские 
действия как часть познавательны х универсальны х учебны х д ействий :

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать 
вопросы, фиксирую щ ие противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, 
ф ормировать гипотезу, аргументировать свою позицию , мнение;

проводить самостоятельно спланированны й эксперимент, исследование по 
установлению  особенностей м атематического объекта, явления, процесса, выявлению  
зависим остей между объектами, явлениями, процессами;

самостоятельно ф ормулировать обобщ ения и выводы по результатам  проведённого 
наблю дения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 
обобщ ений;



прогнозировать возмож ное развитие процесса, а такж е выдвигать предполож ения о 
его развитии в новых условиях.

У  обучаю щ егося будут сформ ированы  умения работать с информацией как часть 
познавательны х универсальны х учебны х действий:

выявлять деф ициты  информации, данных, необходим ы х для ответа на вопрос и для 
реш ения задачи;

выбирать информацию  из источников различны х типов, анализировать, 
систематизировать и интерпретировать информацию  различны х видов и форм 
представления;

структурировать информацию , представлять её в различны х формах, 
иллю стрировать графически;

оценивать надёж ность информации по самостоятельно сф ормулированны м 
критериям.

У  обучаю щ егося будут сформированы  умения общ ения как часть коммуникативны х 
универсальны х учебны х действий:

воспринимать и ф ормулировать суж дения в соответствии с условиям и и целями 
общ ения, ясно, точно, грамотно выраж ать свою точку зрения в устны х и письменных 
текстах, давать пояснения по ходу реш ения задачи, комментировать полученны й результат;

в ходе обсуж дения задавать вопросы по сущ еству обсуж даемой темы, проблемы, 
реш аем ой задачи, высказывать идеи, нацеленны е на поиск реш ения, сопоставлять свои 
суж дения с суж дениями других участников диалога, обнаруж ивать различие и сходство 
позиций, в корректной форме ф ормулировать разногласия, свои возражения;

представлять результаты  реш ения задачи, эксперимента, исследования, проекта, 
самостоятельно вы бирать ф ормат выступления с учётом задач презентации и особенностей 
аудитории.

У  обучаю щ егося будут сформированы  умения самоорганизации как часть 
регулятивны х универсальны х учебны х действий:

составлять план, алгоритм  реш ения задачи, вы бирать способ реш ения с учётом 
имею щ ихся ресурсов и собственны х возмож ностей, аргументировать и корректировать 
варианты  реш ений с учётом новой информации.

У  обучаю щ егося будут сформированы  умения самоконтроля как часть регулятивны х 
универсальны х учебны х действий:

владеть навы ками познавательной реф лексии как осознания соверш аемы х действий 
и мыслительны х процессов, их результатов, владеть способами самопроверки, 
самоконтроля процесса и результата реш ения математической задачи;

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при реш ении задачи, вносить 
коррективы  в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденны х ошибок, 
вы явленны х трудностей;

оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины 
достиж ения или недостиж ения результатов деятельности, находить ошибку, давать оценку 
приобретённому опыту.

У  обучаю щ егося будут сформированы  умения совместной деятельности: 
понимать и использовать преимущ ества командной и индивидуальной работы  при 

реш ении учебны х задач, принимать цель совместной деятельности, планировать 
организацию  совместной работы , распределять виды работ, договариваться, обсуж дать 
процесс и результат работы, обобщ ать мнения нескольких людей;

участвовать в групповы х формах работы  (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 
ш турмы» и иные), вы пол1м ть  свою часть работы  и координировать свои действия с другими 
членам и команды, оценивать качество своего вклада в общ ий продукт по критериям, 
сф ормулированны м участникам и взаимодействия.

П редметны е результаты  освоения програм м ы  по математике на базовом уровне на 
уровне среднего общ его образования представлены  по годам обучения в рам ках отдельных



учебны х курсов в соответствую щ их разделах программы по математике.

2.2.9. Рабочая программа учебного курса 
«Алгебра и начала математического анализа»

Пояснительная записка
У чебны й курс «А лгебра и начала математического анализа» обеспечивает 

инструментальную  базу для изучения всех естественно-научны х курсов, формирует 
логическое и абстрактное мы ш ление обучаю щ ихся на уровне, необходимом для освоения 
учебны х курсов информатики, общ ествознания, истории, словесности. В рам ках учебного 
курса «А лгебра и начала математического анализа» обучаю щ иеся овладеваю т 
универсальны м  язы ком  современной науки, которая ф ормулирует свои достиж ения 
в матем атической форме.

У чебны й курс алгебры  и начал математического анализа заклады вает основу для 
успеш ного овладения законами физики, химии, биологии, понимания основных тенденций 
экономики и общ ественной жизни, позволяет ориентироваться в современны х цифровых и 
компью терны х технологиях, уверенно использовать их в повседневной жизни. О владение 
абстрактны ми и логически строгими матем атическим и конструкциями развивает умение 
находить закономерности, обосновы вать истинность утверж дения, использовать 
обобщ ение и конкретизацию , абстрагирование и аналогию , формирует креативное и 
критическое мыш ление. В ходе изучения алгебры и начал математического анализа на 
уровне среднего общ его образования обучаю щ иеся получаю т новый опы т реш ения 
прикладны х задач, самостоятельного построения м атематических моделей реальных 
ситуаций и интерпретации полученны х реш ений, знаком ятся с примерами математических 
законом ерностей в природе, науке и в искусстве, с вы даю щ имися математическими 
откры тиями и их авторами.

У чебны й курс алгебры  и начал математического анализа обладает значительны м 
воспитательны м потенциалом, которы й реализуется как через учебны й материал, 
способствую щ ий формированию  научного мировоззрения, так и через специфику учебной 
деятельности, требую щ ей самостоятельности, аккуратности, продолж ительной 
концентрации внимания и ответственности за полученный результат.

В основе методики обучения алгебре и началам  математического анализа лежит 
деятельностны й принцип обучения.

В структуре программы  по алгебре и началам  анализа вы деляю тся следую щ ие 
содерж ательно-м етодические линии: «Числа и вычисления», «Ф ункции и графики», 
«У равнения и неравенства», «Н ачала матем атического анализа», «М нож ества и логика». 
Все основные содерж ательно-м етодические линии изучаю тся на протяж ении двух лет 
обучения на уровне среднего общ его образования. Д анны й учебны й курс является 
интегративным, объеди1м я  в себе содерж ание нескольких математических дисциплин: 
алгебра, тригонометрия, м атематический анализ, теория множеств и другие. О бучаю щ иеся 
овладеваю т ш ироким математическим аппаратом, у них последовательно формируется и 
соверш енствуется умение строить математическую  модель реальной ситуации, применять 
знания, полученные в учебном  курсе «А лгебра и начала математического анализа», для 
реш ения самостоятельно сф орм улированной математической задачи, а затем  
интерпретировать полученный результат.

С одерж ательно-м етодическая линия «Числа и вычисления» заверш ает 
ф ормирование навыков использования действительны х чисел, которое было начато на 
уровне основного общ его образования. Н а уровне среднего общ его образования особое 
внимание уделяется формированию  прочных вы числительны х навыков, вклю чаю щ их в 
себя использование различны х форм записи действительного числа, умение рационально 
вы пол1м ть  действия с ними, делать прикидку, оценивать результат. О бучаю щ иеся 
получаю т навы ки приближ ённы х вычислений, вы полнения действий с числами.



записанны м и в стандартной форме, использования математических констант, оценивания 
числовы х выражений.

С одерж ательная линия «У равнения и неравенства» реализуется на протяжении 
всего обучения на уровне среднего общ его образования, поскольку в каж дом  разделе 
программы  предусмотрено реш ение соответствую щ их задач. О бучаю щ иеся овладеваю т 
различны м и м етодами реш ения целых, рациональных, иррациональных, показательных, 
логариф мических и тригоном етрических уравнений, неравенств и их систем. П олученны е 
умения использую тся при исследовании функций с помощ ью  производной, реш ении 
прикладны х задач и задач на нахождение наибольш их и наименьш их значений функции. 
Д анная содерж ательная линия вклю чает в себя такж е ф ормирование умений выполнять 
расчёты  по формулам, преобразования целых, рациональных, иррациональны х 
и тригоном етрических выраж ений, а такж е выраж ений, содерж ащ их степени и логарифмы. 
В ходе изучения алгебраического материала происходит дальнейш ее развитие 
алгоритм ического и абстрактного мыш ления обучаю щ ихся, формирую тся навыки 
дедуктивны х рассуж дений, работы  с символьны ми формами, представления 
законом ерностей и зависим остей в виде равенств и неравенств. А лгебра предлагает 
эф ф ективны е инструменты  для реш ения практических и естественно-научны х задач, 
наглядно демонстрирует свои возм ож ности как язы ка науки.

С одерж ательно-м етодическая линия «Ф ункции и графики» тесно переплетается с 
другими линиями учебного курса, поскольку в каком-то смысле задаёт последовательность 
изучения материала. И зучение степенной, показательной, логариф мической и 
тригоном етрических функций, их свойств и графиков, использование функций для 
реш ения задач из других учебных предметов и реальной ж изни тесно связано как с 
матем атическим  анализом, так и с реш ением уравнений и неравенств. П ри этом  больш ое 
внимание уделяется формированию  умения выраж ать ф ормулами зависим ости между 
различны м и величинами, исследовать полученные функции, строить их графики. М атериал 
содерж ательной линии нацелен на развитие умений и навыков, позволяю щ их выраж ать 
зависим ости между величинами в различной форме: аналитической, граф ической и 
словесной. И зучение материала способствует развитию  алгоритм ического мыш ления, 
способности к обобщ ению  и конкретизации, использованию  аналогий.

С одерж ательная линия «Н ачала математического анализа» позволяет сущ ественно 
расш ирить круг как математических, так и прикладных задач, доступных обучаю щ имся, у 
которых появляется возмож ность исследовать и строить граф ики функций, определять их 
наибольш ие и наименьш ие значения, вы числять площ ади фигур и объёмы  тел, находить 
скорости и ускорения процессов. С одерж ательная линия откры вает новые возмож ности 
построения математических моделей реальны х ситуаций, нахож дения наилучш его реш ения 
в прикладных, в том  числе социально-экономических, задачах. Знаком ство с основами 
матем атического анализа способствует развитию  абстрактного, ф орм ально-логического и 
креативного мыш ления, формированию  умений распознавать проявления законов 
математики в науке, технике и искусстве. О бучаю щ иеся узнаю т о вы даю щ ихся результатах, 
полученных в ходе развития м атематики как науки, и их авторах.

С одерж ательно-м етодическая линия «М нож ества и логика» в основном посвящ ена 
элем ентам  теории множеств. Теоретико-множ ественны е представления пронизы ваю т весь 
курс ш кольной математики и предлагаю т наиболее универсальны й язык, объединяю щ ий 
все разделы  математики и её приложений, они связы ваю т разные м атематические 
дисциплины  в единое целое. В аж но дать возмож ность обучаю щ емуся понимать теоретико
множ ественны й язы к современной математики и использовать его для выраж ения своих 
мыслей.

В учебном  курсе «А лгебра и начала математического анализа» присутствую т такж е 
основы  математического моделирования, которые призваны  сф ормировать навыки 
построения моделей реальны х ситуаций, исследования этих моделей с помощ ью  аппарата 
алгебры  и математического анализа и интерпретации полученных результатов. Задания



вклю чены  в каж ды й из разделов программы, поскольку весь материал учебного курса 
ш ироко используется для реш ения прикладны х задач. П ри реш ении реальны х практических 
задач обучаю щ иеся развиваю т наблю дательность, умение находить закономерности, 
абстрагироваться, использовать аналогию , обобщ ать и конкретизировать проблему. 
Д еятельность по формированию  навыков реш ения прикладны х задач организуется в 
процессе изучения всех тем  учебного курса «А лгебра и начала математического анализа».

Содержание обучения в 10 классе

Числа и вычисления.
Рациональны е числа. О бы кновенны е и десятичны е дроби, проценты, бесконечные 

периодические дроби. А риф метические операции с рациональны ми числами, 
преобразования числовы х выражений. П рименение дробей и процентов для реш ения 
прикладны х задач из различны х отраслей знаний и реальной жизни.

Д ействительны е числа. Рациональны е и иррациональны е числа. А рифметические 
операции с действительны ми числами. П риближ ённы е вычисления, правила округления, 
прикидка и оценка результата вычислений.

Степень с целым показателем. Стандартная форма записи действительного числа. 
И спользование подходящ ей формы записи действительны х чисел для реш ения 
практических задач и представления данных.

А риф метический корень натуральной степени. Д ействия с арифметическими 
KopiMMH натуральной степени.

Синус, косинус и тангенс числового аргумента. А рксинус, арккосинус, арктангенс 
числового аргумента.

Уравнения и неравенства.
Тож дества и тож дественны е преобразования.
П реобразование тригоном етрических выражений. О сновные тригоном етрические 

формулы.
У равнение, корень уравнения. Н еравенство, реш ение неравенства. М етод 

интервалов.
Реш ение целых и дробно-рациональны х уравнений и неравенств.
Реш ение иррациональны х уравнений и неравенств.
Реш ение тригоном етрических уравнений.
П рименение уравнений и неравенств к реш ению  математических задач и задач из 

различны х областей науки и реальной жизни.
Функции и графики.
Ф ункция, способы  задания функции. Г  раф ик функции. В заим но обратны е функции.
О бласть определения и множ ество значений функции. Н ули функции. П ромеж утки 

знакопостоянства. Ч ётны е и нечётные функции.
С тепенная функция с натуральны м и целы м показателем. Е ё свойства и график. 

С войства и граф ик корня п-ой степени.
Тригонометрическая окружность, определение тригоном етрических функций 

числового аргумента.
Начала математического анализа.
П оследовательности, способы  задания последовательностей. М онотонны е 

последовательности.
А риф метическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно убы ваю щ ая 

геометрическая прогрессия. Сумма бесконечно убы ваю щ ей геом етрической прогрессии. 
Ф ормула слож ны х процентов. И спользование прогрессии для реш ения реальных задач 
прикладного характера.

Множества и логика.
М нож ество, операции над множествами. Д иаграм м ы  Э йлера-В енна. П рименение



теоретико-м нож ественного аппарата для описания реальны х процессов и явлении, при 
реш ении задач из других учебны х предметов.

О пределение, теорема, следствие, доказательство.

Содержание обучения в 11 классе

Числа и вычисления.
Н атуральны е и целые числа. П ризнаки делим ости целых чисел.
Степень с рациональны м показателем. Свойства степени.
Л огариф м  числа. Д есятичны е и натуральные логарифмы.
Уравнения и неравенства.

П реобразование выражений, содерж ащ их логарифмы.
П реобразование выражений, содерж ащ их степени с рациональны м показателем.
П рим еры  тригоном етрических неравенств.
П оказательны е уравнения и неравенства.
Л огариф м ические уравнения и неравенства.
С истемы  линейны х уравнений. Реш ение прикладны х задач с помощ ью  системы 

линейны х уравнений.
С истемы  и совокупности рациональны х уравнений и неравенств.
П рименение уравнений, систем  и неравенств к реш ению  математических задач и 

задач из различны х областей науки и реальной жизни.
Функции и графики.
Функция. П ериодические функции. П ром еж утки монотонности функции. 

М аксимум ы  и минимумы  функции. Н аибольш ее и наименьш ее значение функции на 
промежутке.

Тригонометрические функции, их свойства и графики.
П оказательная и логариф мическая функции, их свойства и графики.
И спользование графиков функций для реш ения уравнений и линейны х систем.
И спользование графиков функций для исследования процессов и зависимостей, 

которые возникаю т при реш ении задач из других учебны х предметов и реальной жизни.
Начала математического анализа.
Н епреры вны е функции. М етод интервалов для реш ения неравенств.
П роизводная функции. Геом етрический и физический смысл производной.
П роизводны е элем ентарны х функций. Ф ормулы  нахож дения производной суммы, 

произведения и частного функций.
П рименение производной к исследованию  функций на монотонность и экстремумы. 

Н ахож дение наибольш его и наименьш его значения функции на отрезке.
П рименение производной для нахож дения наилучш его реш ения в прикладных 

задачах, для определения скорости процесса, заданного формулой или графиком.
П ервообразная. Таблица первообразных.
И нтеграл, его геометрический и физический смысл. Вы числение интеграла по 

формуле Н ью тона-Л ейбница.

Планируемые предметные результаты освоения рабочей программы учебного 
курса «Алгебра и начала математического анализа» на уровне среднего общего

образования

П редметны е результаты  по отдельны м тем ам  учебного курса «А лгебра и начала 
матем атического анализа». К концу 10 класса обучающийся научится:

Числа и вычисления:
оперировать по1зятиями: рациональное и действительное число, обы кновенная и 

десятичная дробь, проценты;



выполнять ариф метические операции с рациональны ми и действительны ми 
числами;

выполнять приближ ённы е вычисления, используя правила округления, делать 
прикидку и оценку результата вычислений;

оперировать по1м тиям и: степень с целы м показателем, стандартная форма записи 
действительного числа, корень натуральной степени, использовать подходящ ую  форму 
записи действительны х чисел для реш ения практических задач и представления данных;

оперировать понятиями: синус, косинус и тангенс произвольного угла, использовать 
запись произвольного угла через обратные тригоном етрические функции.

Уравнения и неравенства:
оперировать по1м тиям и: тож дество, уравнение, неравенство, целое, рациональное, 

иррациональное уравнение, неравенство, тригоном етрическое уравнение;
выполнять преобразования тригоном етрических вы раж ений и реш ать 

тригоном етрические уравнения;
выполнять преобразования целых, рациональны х и иррациональны х вы раж ений и 

реш ать основны е типы  целых, рациональны х и иррациональны х уравнений и неравенств;
применять уравнения и неравенства для реш ения м атематических задач и задач из 

различны х областей науки и реальной жизни;
м оделировать реальны е ситуации на язы ке алгебры, составлять выражения, 

уравнения, неравенства по условию  задачи, исследовать построенны е модели с 
использованием  аппарата алгебры.

Функции и графики:
оперировать понятиями: функция, способы  задания функции, область определения 

и множ ество значений функции, граф ик функции, взаимно обратны е функции;
оперировать по1м тиям и: чётность и нечётность функции, нули функции, 

промеж утки знакопостоянства;
использовать графики функций для реш ения уравнений;
строить и читать граф ики линейной функции, квадратичной функции, степенной 

функции с целы м показателем;
использовать графики функций для исследования процессов и зависим остей при 

реш ении задач из других учебны х предметов и реальной жизни, выраж ать формулами 
зависим ости между величинами.

Начала математического анализа:
оперировать по1зятиями: последовательность, ариф метическая и геометрическая 

прогрессии;
оперировать по1зятиями: бесконечно убы ваю щ ая геометрическая прогрессия, сумма 

бесконечно убы ваю щ ей геометрической прогрессии;
задавать последовательности различны ми способами;
использовать свойства последовательностей и прогрессий для реш ения реальных 

задач прикладного характера.
Множества и логика:
оперировать по1зятиями: множество, операции над множествами; 
использовать теоретико-м нож ественны й аппарат для описания реальны х процессов 

и явлений, при реш ении задач из других учебны х предметов;
оперировать по1зятиями: определение, теорема, следствие, доказательство.
Предметные результаты по отдельны м тем ам  учебного курса «А лгебра и начала 

матем атического анализа». К концу 11 класса обучающийся научится:
Числа и вычисления:
оперировать понятиями: натуральное, целое число, использовать признаки 

делим ости целы х чисел, разлож ение числа на простые множ ители для реш ения задач; 
оперировать по1зятием: степень с рациональны м  показателем; 
оперировать по1зятиями: логариф м  числа, десятичны е и натуральные логарифмы .



Уравнения и неравенства:
применять свойства степени для преобразования выраж ений, оперировать 

понятиями: показательное уравнение и неравенство, реш ать основны е типы  показательных 
уравнений и неравенств;

выполнять преобразования выраж ений, содерж ащ их логарифмы , оперировать 
понятиями: логариф мическое уравнение и неравенство, реш ать основны е типы 
логариф мических уравнений и неравенств;

находить реш ения простейш их тригоном етрических неравенств; 
оперировать понятиями: система линейны х уравнений и её реш ение, использовать 

систему линейны х уравнений для реш ения практических задач;
находить реш ения простейш их систем и совокупностей рациональны х уравнений и 

неравенств;
м оделировать реальны е ситуации на язы ке алгебры, составлять выражения, 

уравнения, неравенства и системы  по условию  задачи, исследовать построенные модели с 
использованием  аппарата алгебры.

Функции и графики:
оперировать понятиями: периодическая функция, промеж утки м онотонности 

функции, точки экстрем ум а функции, наибольш ее и наименьш ее значения функции на 
промеж утке, использовать их для исследования функции, заданной графиком;

оперировать по1м тиям и: граф ики показательной, логариф мической и 
тригоном етрических функций, изображ ать их на координатной плоскости и использовать 
для реш ения уравнений и неравенств;

изображ ать на координатной плоскости граф ики линейны х уравнений и 
использовать их для реш ения систем ы  линейны х уравнений;

использовать граф ики функций для исследования процессов и зависим остей из 
других учебны х дисциплин.

Начала математического анализа:
оперировать понятиями: непреры вная функция, производная функции, использовать 

геом етрический и физический смысл производной для реш ения задач;
находить производны е элем ентарны х функций, вы числять производны е суммы, 

произведения, частного функций;
использовать производную  для исследования функции на монотонность и 

экстремумы, применять результаты  исследования к построению  графиков;
использовать производную  для нахож дения наилучш его реш ения в прикладных, в 

том  числе социально-экономических, задачах;
оперировать понятиями: первообразная и интеграл, понимать геометрический и 

физический смысл интеграла;
находить первообразны е элем ентарны х функций, вы числять интеграл по формуле 

Н ью тона-Л ейбница;
реш ать прикладны е задачи, в том  числе социально-экономического и физического 

характера, средствами м атематического анализа.

2.2Л0. Рабочая программа учебного курса «Геометрия» (базовый уровень)

Пояснительная записка
В аж ность учебного курса геометрии на уровне среднего общ его образования 

обусловлена практической значимостью  метапредметны х и предметных результатов 
обучения геометрии в направлении личностного развития обучаю щ ихся, формирования 
ф ункциональной матем атической грамотности, изучения других учебны х дисциплин. 
Развитие у обучаю щ ихся правильны х представлений о сущ ности и происхож дении 
геом етрических абстракций, соотнош ении реального и идеального, характере отражения 
матем атической наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе



наук и роли матем атического м оделирования в научном  познании и в практике 
способствует формированию  научного м ировоззрения обучаю щ ихся, а такж е качеств 
мыш ления, необходимы х для адаптации в современном общ естве.

Геом етрия является одним из базовых предметов на уровне среднего общ его 
образования, так как обеспечивает возмож ность изучения как дисциплин естественно
научной направленности, так и гуманитарной.

Л огическое мыш ление, формируемое при изучении обучаю щ имися понятийных 
основ геометрии и построении цепочки логических утверж дений в ходе реш ения 
геом етрических задач, умение вы двигать и опровергать гипотезы  непосредственно 
использую тся при реш ении задач естественно-научного цикла, в частности из курса 
физики.

О риентация человека в пространстве -  условие его социального бытия, форма 
отраж ения окруж аю щ его мира, условие успеш ного познания и активного преобразования 
действительности. О перирование пространственны ми образам и объединяет разные виды 
учебной и трудовой деятельности, является одним из профессионально важных качеств, 
поэтому актуальна задача формирования у обучаю щ ихся пространственного мыш ления как 
разновидности образного мыш ления -  сущ ественного компонента в подготовке к 
практической деятельности по многим направлениям.

Ц ель освоения программы  учебного курса «Геометрия» на базовом  уровне обучения 
-  общ еобразовательное и общ екультурное развитие обучаю щ ихся через обеспечение 
возмож ности приобретения и использования систематических геометрических знаний и 
действий, специфичны х геометрии, возм ож ности успеш ного продолж ения образования по 
специальностям, не связанны м с прикладны м использованием  геометрии.

Приоритетными задачами освоения учебного курса «Геометрии» на базовом 
уровне в 10-11 классах являются:

ф ормирование представления о геометрии как части мировой культуры и осознание 
её взаимосвязи с окруж аю щ им миром;

ф ормирование представления о многогранниках и телах вращ ения как о важнейш их 
матем атических моделях, позволяю щ их описы вать и изучать разные явления окруж аю щ его 
мира;

ф ормирование умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном  мире 
многогранники и тела вращ ения;

овладение м етодами реш ения задач на построения на изображениях 
пространственны х фигур;

ф ормирование умения оперировать основны ми по1зятиями о многогранниках и 
телах вращ ения и их основны ми свойствами;

овладение алгоритмами реш ения основных типов задач, ф ормирование умения 
проводить неслож ные доказательны е рассуж дения в ходе реш ения стереометрических 
задач и задач с практическим содержанием;

развитие интеллектуальны х и творческих способностей обучаю щ ихся, 
познавательной активности, исследовательских умений, критичности мыш ления;

ф ормирование функциональной грамотности, релевантной геометрии: умение 
распознавать проявления геометрических по1зятий, объектов и закономерностей в 
реальны х ж изненны х ситуациях и при изучении других учебны х предметов, проявления 
зависим остей и закономерностей, формулировать их на язы ке геометрии и создавать 
геометрические модели, прим изять освоенны й геометрический аппарат для реш ения 
практико-ориентированны х задач, интерпретировать и оценивать полученны е результаты.

О тличительной особенностью  программы  по геометрии является вклю чение в курс 
стереом етрии в начале его изучения задач, реш аем ы х на уровне интуитивного познания, и 
определённы м образом  организованная работа над ними, что способствую т развитию  
логического и пространственного мыш ления, стимулирует протекание интуитивных



процессов, м отивирует к дальнейш ему изучению  предмета.
П редпочтение отдаётся наглядно-конструктивному м етоду обучения, то есть 

теоретические знания имею т в своей основе непосредственное отнош ение к предм етно
практической деятельности. Развитие пространственны х представлений у обучаю щ ихся в 
курсе стереом етрии проводится за счёт реш ения задач на создание пространственных 
образов и задач на оперирование пространственны м и образами. Создание образа 
проводится с использованием  наглядности, а оперирование образом  -  в условиях 
отвлечения от наглядности, мы сленного изменения его исходного содержания.

О сновны ми содерж ательны ми линиями учебного курса «Геометрия» в 10-11 
классах являю тся: «М ногогранники», «П рямы е и плоскости в пространстве», «Тела 
вращ ения», «В екторы  и координаты  в пространстве». Ф ормирование логических ум ений 
распределяется по содерж ательны м линиям  и по годам  обучения на уровне среднего 
общ его образования.

С одерж ание образования, соответствую щ ее предметны м результатам освоения 
программы  по геометрии, распределённы м по годам  обучения, структурировано таким  
образом, чтобы  овладение геометрическими понятиями и навыками осущ ествлялось 
последовательно и поступательно, с соблю дением  принципа преемственности, чтобы  
новые знания вклю чались в общ ую  систему геометрических представлений обучаю щ ихся, 
расш иряя и углубляя её, образуя прочные множ ественны е связи.

О бщ ее число часов, для изучения предмета, определяется учебны м планом О ОП  
СОО и мож ет корректироваться на начало учебного года по реш ению  педагогического 
совета.

Содержание обучения в 10 классе

Прямые и плоскости в пространстве.
О сновные П01МТИЯ стереометрии. Точка, прямая, плоскость, пространство. П онятие 

об аксиоматическом  построении стереометрии: аксиомы  стереом етрии и следствия из них.
Взаимное располож ение прямых в пространстве: пересекаю щ иеся, параллельные и 

скрещ иваю щ иеся прямые. П араллельность прямых и плоскостей в пространстве: 
параллельны е прямые в пространстве, параллельность трёх прямых, параллельность 
прямой и плоскости. У глы с сонаправленны ми сторонами, угол меж ду прямы ми в 
пространстве. П араллельность плоскостей: параллельны е плоскости, свойства 
параллельны х плоскостей. П ростейш ие пространственны е фигуры на плоскости: тетраэдр, 
куб, параллелепипед, построение сечений.

П ерпендикулярность прямой и плоскости: перпендикулярны е прямые в 
пространстве, прямые параллельны е и перпендикулярны е к плоскости, признак 
перпендикулярности прямой и плоскости, теорем а о прямой перпендикулярной плоскости. 
У глы  в пространстве: угол меж ду прямой и плоскостью , двугранны й угол, линейны й угол 
двугранного угла. П ерпендикуляр и наклонные: расстояние от точки до плоскости, 
расстояние от прямой до плоскости, проекция фигуры на плоскость. П ерпендикулярность 
плоскостей: признак перпендикулярности двух плоскостей. Теорема о трёх 
перпендикулярах.

Многогранники.
П онятие многогранника, основные элем енты  многогранника, выпуклы е и 

невыпуклые многогранники, развёртка многогранника. П ризма: п-угольная призма, грани 
и основания призмы, прямая и наклонная призмы, боковая и полная поверхность призмы. 
П араллелепипед, прямоугольны й параллелепипед и его свойства. П ирамида: п-угольная 
пирамида, грани и основание пирамиды, боковая и полная поверхность пирамиды, 
правильная и усечённая пирамида. Э лем енты  призмы и пирамиды. П равильны е 
многогранники: понятие правильного многогранника, правильная призма и правильная 
пирамида, правильная треугольная пирамида и правильны й тетраэдр, куб. П редставление о



правильны х многогранниках: октаэдр, додекаэдр и икосаэдр. С ечения призмы и пирамиды.
Симметрия в пространстве: симметрия относительно точки, прямой, плоскости. 

Э лем енты  симметрии в пирамидах, параллелепипедах, правильных многогранниках.
Вы числение элем ентов многогранников: рёбра, диагонали, углы. П лощ адь боковой 

поверхности и полной поверхности прямой призмы, площ адь оснований, теорем а о боковой 
поверхности прямой призмы. П лощ адь боковой поверхности и поверхности правильной 
пирамиды, теорем а о площ ади усечённой пирамиды. П онятие об объёме. О бъём пирамиды, 
призмы.

П одобны е тела в пространстве. С оотнош ения между площ адями поверхностей, 
объёмами подобны х тел.

Содержание обучения в 11 классе
Тела вращения.
Ц илиндрическая поверхность, образую щ ие цилиндрической поверхности, ось 

цилиндрической поверхности. Ц илиндр: основания и боковая поверхность, образую щ ая и 
ось, площ адь боковой и полной поверхности.

К оническая поверхность, образую щ ие конической поверхности, ось и верш ина 
конической поверхности. Конус: основание и верш ина, образую щ ая и ось, площ адь 
боковой и полной поверхности. У сечённы й конус: образую щ ие и высота, основания и 
боковая поверхность.

С фера и шар: центр, радиус, диаметр, площ адь поверхности сферы. Взаимное 
располож ение сферы и плоскости, касательная плоскость к сфере, площ адь сферы.

И зображ ение тел вращ ения на плоскости. Развёртка цилиндра и конуса.
К ом бинации тел  вращ ения и многогранников. М ногогранник, описанны й около 

сферы, сфера, вписанная в многогранник, или тело вращ ения.
П онятие об объёме. О сновные свойства объёмов тел. Теорема об объёме 

прямоугольного параллелепипеда и следствия из неё. О бъём  цилиндра, конуса. О бъём  ш ара 
и площ адь сферы.

П одобны е тела в пространстве. С оотнош ения между площ адями поверхностей, 
объёмами подобны х тел.

С ечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения конуса 
(параллельное основанию  и проходящ ее через вершину), сечения шара.

Векторы и координаты в пространстве.
Вектор на плоскости и в пространстве. С лож ение и вычитание векторов. У множ ение 

вектора на число. Разлож ение вектора по трём  некомпланарны м векторам. П равило 
параллелепипеда. Реш ение задач, связанных с применением  правил действий с векторами. 
П рям оугольная система координат в пространстве. К оординаты  вектора. П ростейш ие 
задачи в координатах. У гол между векторами. Скалярное произведение векторов. 
В ы числение углов меж ду прямы ми и плоскостями. К оординатно-векторны й метод при 
реш ении геометрических задач.

П ланируемы е предметны е результаты  освоения рабочей программы учебного курса 
«Геометрия» на базовом  уровне на уровне среднего общ его образования ориентированы  на 
достиж ение уровня математической грамотности, необходимого для успеш ного реш ения 
задач в реальной ж изни и создание условий для их общ екультурного развития.

П редметны е результаты  по отдельны м тем ам  учебного курса «Геом етрия».К концу 
10 класса обучающийся научится:

оперировать по1м тиям и: точка, прямая, плоскость;
применять аксиомы  стереометрии и следствия из них при реш ении геометрических

задач;
оперировать понятиями: параллельность и перпендикулярность прямых и 

плоскостей;



классиф ицировать взаимное располож ение прямых и плоскостей в пространстве; 
оперировать понятиями: двугранны й угол, грани двугранного угла, ребро 

двугранного угла, линейны й угол двугранного угла, градусная мера двугранного угла;
оперировать понятиями: многогранник, выпуклы й и невы пуклы й многогранник, 

элем енты  многогранника, правильный многогранник;
распознавать основны е виды многогранников (пирамида, призма, прямоугольный 

параллелепипед, куб);
классиф ицировать многогранники, вы бирая основания для классификации 

(выпуклые и невыпуклые многогранники, правильны е многогранники, прямые и 
наклонные призмы, параллелепипеды);

оперировать по1м тиям и: секущ ая плоскость, сечение многогранников; 
объящ м ть принципы  построения сечений, используя метод следов; 
строить сечения многогранников м етодом следов, выполнять (выносные) плоские 

чертеж и из рисунков просты х объёмны х фигур: вид сверху, сбоку, снизу;
реш ать задачи  на нахож дение геометрических величин по образцам  или

алгоритмам, примеьмя известные аналитические методы при реш ении стандартных 
матем атических задач на вычисление расстояний между двумя точками, от точки  до 
прямой, от точки до плоскости, между скрещ иваю щ имися прямыми;

реш ать задачи  на нахож дение геометрических величин по образцам  или
алгоритмам, примеьмя известные аналитические методы при реш ении стандартных 
матем атических задач на вы числение углов меж ду скрещ иваю щ им ися прямыми, между 
прямой и плоскостью , между плоскостями, двугранны х углов;

вы числять объёмы  и площ ади поверхностей многогранников (призма, пирамида) с 
прим енением  формул, вы числять соотнош ения между площ адями поверхностей, объёмами 
подобны х многогранников;

оперировать понятиями: симметрия в пространстве, центр, ось и плоскость 
симметрии, центр, ось и плоскость симметрии фигуры;

извлекать, преобразовы вать и интерпретировать информацию  о пространственны х 
геом етрических фигурах, представленную  на чертеж ах и рисунках;

применять геом етрические факты для реш ения стереометрических задач, 
предполагаю щ их несколько ш агов реш ения, если условия применения заданы  в явной 
форме;

применять простейш ие программны е средства и электронно-ком муникационны е 
систем ы  при реш ении стереометрических задач;

приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, 
распознавать проявление законов геометрии в искусстве;

применять полученны е знания на практике: анализировать реальны е ситуации и 
прим щ м ть изученные понятия в процессе поиска реш ения математически 
сф ормулированной проблемы, моделировать реальны е ситуации на язы ке геометрии, 
исследовать построенны е модели с использованием  геом етрических по1м тий  и теорем, 
аппарата алгебры, реш ать практические задачи, связанны е с нахож дением  геометрических 
величин.

П редметны е результаты  по отдельны м тем ам  учебного курса «Геом етрия».К концу 
11 класса обучающийся научится:

оперировать понятиями: цилиндрическая поверхность, образую щ ие
цилиндрической поверхности, цилиндр, коническая поверхность, образую щ ие конической 
поверхности, конус, сф ерическая поверхность;

распознавать тела вращ ения (цилиндр, конус, сфера и шар);
объящ м ть способы  получения тел вращ ения;
классиф ицировать взаимное располож ение сф еры  и плоскости;
оперировать понятиями: ш аровой сегмент, основание сегмента, вы сота сегмента.



ш аровой слои, основание ш арового слоя, вы сота ш арового слоя, ш аровой сектор;
вы числять объёмы  и площ ади поверхностей тел  вращ ения, геом етрических тел с 

прим енением  формул;
оперировать понятиями: многогранник, вписанны й в сф еру и описанны й около 

сферы, сфера, вписанная в многогранник или тело вращ ения;
вы числять соотнош ения между площ адями поверхностей и объёмами подобны х тел; 
изображ ать изучаемые фигуры от руки и с прим енением  просты х чертёж ных 

инструментов;
выполнять (выносные) плоские чертеж и из рисунков простых объёмны х фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу, строить сечения тел вращ ения;
извлекать, интерпретировать и преобразовы вать информацию  о пространственны х 

геом етрических фигурах, представленную  на чертеж ах и рисунках; 
оперировать по1м тием  вектор в пространстве;
выполнять действия слож ения векторов, вычитания векторов и умнож ения вектора 

на число, объящ мть, какими свойствами они обладаю т; 
применять правило параллелепипеда;
оперировать понятиями: декартовы  координаты  в пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, координаты  вектора, угол меж ду векторами, скалярное 
произведение векторов, коллинеарны е и компланарны е векторы;

находить сумму векторов и произведение вектора на число, угол между векторами, 
скалярное произведение, расклады вать вектор по двум  неколлинеарны м векторам; 

задавать плоскость уравнением  в декартовой системе координат; 
применять геом етрические факты для реш ения стереометрических задач, 

предполагаю щ их несколько ш агов реш ения, если условия применения заданы  в явной 
форме;

реш ать простейш ие геометрические задачи на применение векторно-координатного 
метода;

реш ать задачи на доказательство математических отнош ений и нахождение 
геом етрических величин по образцам или алгоритмам, применяя известны е методы  при 
реш ении стандартны х м атематических задач;

применять простейш ие программны е средства и электронно-ком муникационны е 
систем ы  при реш ении стереометрических задач;

приводить примеры математических законом ерностей в природе и жизни, 
распознавать проявление законов геометрии в искусстве;

применять полученны е знания на практике: анализировать реальны е ситуации и 
прим щ м ть изученные по1м ти я  в процессе поиска реш ения м атематически 
сф ормулированной проблемы, м оделировать реальны е ситуации на язы ке геометрии, 
исследовать построенны е модели с использованием  геом етрических по1м тий  и теорем, 
аппарата алгебры, реш ать практические задачи, связанны е с нахож дением  геометрических 
величин.

2.2.11. Рабочая программа учебного курса «Вероятность и статистика»

Пояснительная записка
У чебны й курс «В ероятность и статистика» базового уров1зя является продолж ением  

и развитием  одноимённого учебного курса базового уровня основного общ его образования. 
У чебны й курс предназначен для формирования у обучаю щ ихся статистической культуры 
и понимания роли теории вероятностей как математического инструмента для изучения 
случайных событий, величин и процессов. П ри изучении учебного курса обогащ аю тся 
представления обучаю щ ихся о методах исследования изменчивого мира, развивается 
понимание значимости и общ ности математических методов познания как неотъемлемой 
части современного естественно-научного мировоззрения.



С одерж ание учебного курса направлено на закрепление знаний, полученны х при 
изучении курса на уровне основного общ его образования, и на развитие представлений о 
случайных величинах и взаимосвязях между ними на важ ных примерах, сю ж еты  которых 
почерпнуты  из окруж аю щ его мира. В результате у обучаю щ ихся долж но сформироваться 
представление о наиболее употребительны х и общ их математических моделях, 
используемы х для описания антропометрических и демограф ических величин, 
погреш ностей в различного рода измерениях, длительности безотказной работы  
технических устройств, характеристик массовых явлений и процессов в обществе.

В соответствии с указанны м и целями в структуре учебного курса «Вероятность и 
статистика» для уровня среднего общ его образования на базовом  уровне вы делены  
следую щ ие основные содерж ательны е линии: «С лучайны е события и вероятности», 
«С лучайны е величины  и закон больш их чисел».

В ажную  часть учебного курса заним ает изучение геометрического и биномиального 
распределений и знакомство с их непреры вны ми аналогам и -  показательны м и нормальны м 
распределениями.

С одерж ание линии «Случайны е события и вероятности» служ ит основой для 
ф ормирования представлений о распределении вероятностей между значениям и случайных 
величин, а такж е эта линия необходим а как база для изучения закона больш их чисел -  
фундаментального закона, действую щ его в природе и общ естве и имею щ его 
математическую  формализацию . Сам закон больш их чисел предлагается в 
ознакомительной форме с м инимальны м использованием  м атематического формализма.

Темы, связанны е с непреры вны ми случайны ми величинами, акцентирую т внимание 
обучаю щ ихся на описании и изучении случайных явлений с помощ ью  непрерывных 
функций. О сновное внимание уделяется показательному и нормальному распределениям, 
при этом  предполагается ознакомительное изучение м атериала без доказательств 
приме 1м ем ы х фактов.

О бщ ее число часов, для изучения предмета, определяется учебны м планом О О П  
СОО и мож ет корректироваться на начало учебного года по реш ению  педагогического 
совета.

Содержание обучения в 10 классе

П редставление данны х с помощ ью  таблиц и диаграмм. Среднее арифметическое, 
медиана, наибольш ее и наименьш ее значения, размах, дисперсия и стандартное отклонение 
числовы х наборов.

Случайны е эксперим енты  (опыты) и случайные события. Э лем ентарны е события 
(исходы). В ероятность случайного события. Близость частоты  и вероятности событий. 
С лучайны е опы ты  с равновозм ож ны м и элем ентарны м и событиями. В ероятности событий 
в опытах с равновозмож ны ми элем ентарны м и событиями.

О перации над событиями: пересечение, объединение, противополож ны е события. 
Д иаграм м ы  Эйлера. Ф ормула слож ения вероятностей.

У словная вероятность. У множ ение вероятностей. Д ерево случайного эксперимента. 
Ф ормула полной вероятности. Н езависим ы е события.

К ом бинаторное правило умножения. П ерестановки и факториал. Число сочетаний. 
Треугольник П аскаля. Ф ормула бинома Н ью тона.

Бинарны й случайны й опы т (испытание), успех и неудача. Н езависим ы е испытания. 
Серия независимы х испы таний до первого успеха. Серия независимы х испытаний 
Бернулли.

Случайная величина. Распределение вероятностей. Д иаграм м а распределения. 
П рим еры  распределений, в том  числе, геометрическое и биномиальное.



Содержание обучения в 11 классе

Числовы е характеристики случайных величин: математическое ожидание, 
дисперсия и стандартное отклонение. П рим еры  применения математического ожидания, в 
том  числе в задачах из повседневной жизни. М атем атическое ож идание бинарной 
случайной величины. М атем атическое ожидание суммы случайны х величин. 
М атем атическое ож идание и дисперсия геом етрического и биномиального распределений.

Закон больш их чисел и его роль в науке, природе и общ естве. В ы борочны й метод 
исследований.

П рим еры  непреры вны х случайных величин. П о1м ти е о плотности распределения. 
Задачи, приводящ ие к нормальному распределению . П онятие о нормальном 
распределении.

П редм етны е результаты  освоения учебного курса «В ероятность и статистика» на 
базовом  уровне на уровне среднего общ его образования ориентированы  на достиж ение 
уровня математической грамотности, необходимого для успеш ного реш ения задач и 
проблем  в реальной ж изни и создание условий для их общ екультурного развития.

П редм етны е результаты  по отдельны м тем ам  учебного курса «Вероятность и 
статистика».

К концу 10 класса обучающийся научится:
читать и строить таблицы  и диаграммы;
оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольш ее, 

наименьш ее значение, размах массива числовы х данных;
оперировать понятиями: случайны й эксперим ент (опыт) и случайное событие, 

элем ентарное событие (элементарны й исход) случайного опыта, находить вероятности в 
опытах с равновозмож ны ми случайны м и событиями, находить и сравнивать вероятности 
собы тий в изученных случайных экспериментах;

находить и ф ормулировать события: пересечение и объединение данны х событий, 
событие, противополож ное данному событию , пользоваться диаграммами Э йлера и 
формулой слож ения вероятностей при реш ении задач;

оперировать понятиями: условная вероятность, независимы е события, находить 
вероятности с помощ ью  правила умнож ения, с помощ ью  дерева случайного опыта; 

применять комбинаторное правило умнож ения при реш ении задач; 
оперировать по1м тиям и: испытание, независимы е испытания, серия испытаний, 

успех и неудача, находить вероятности собы тий в серии независимы х испы таний до 
первого успеха, находить вероятности собы тий в серии испытаний Бернулли;

оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятностей, 
диаграм м а распределения.

П редм етны е результаты  по отдельны м тем ам  учебного курса «Вероятность и 
статистика».

К концу 11 класса обучающийся научится:
сравнивать вероятности значений случайной величины  по распределению  или с 

помощ ью  диаграмм;
оперировать понятием  математического ожидания, приводить примеры, как 

прим е1м ется  математическое ожидание случайной величины  находить м атематическое 
ож идание по данному распределению ;

иметь представление о законе больш их чисел; 
иметь представление о нормальном распределении.

Тематическое планирование учебного курса 
«Алгебра и начала математического анализа»



(базовый уровень)

*Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 
соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднего 
общего образования.

Распределение часов в тем атическом  планировании по каж дой теме будет прописано 
на начало учебного года учителем -предм етником  в «рабочей программе учителя» на 
основании распределённы х часов по учебному плану на текущ ий учебны й год.

С труктура тем атического планирования рабочих программ на уровне среднего 
общ его образования составлена с учётом  рабочей программы воспитания в соответствие 
требованиям  обновлённого Ф ГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и вклю чает в себя 
следую щ ие структурны е компоненты:

№
п/п

Наименованиетемы
(с учётом рабочей программы воспитания)

Количество часов, 
отводимых на 

освоение каждой 
темы

10 к л а сс

1. 111.7.2.1. Числа и вычисления. Часы на каждую
Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, тему распределяются
проценты, бесконечные периодические дроби. Арифметические учителем-
операции с рациональными числами, преобразования числовых предметником в
выражений. Применение дробей и процентов для решения зависимости от
прикладных задач из различных отраслей знаний и реальной жизни. нагрузки по учебному
Действительные числа. Рациональные и иррациональные числа. плану на текущий
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 чисел для решения практических задач и 
представления данных.
Арифметический корень натуральной степени. Действия с 
арифметическими корнями натуральной степени.
Синус, косинус и тангенс числового аргумента. Арксинус, 
арккосинус, арктангенс числового аргумента.

учебный год

2. 111.7.2.2. Уравнения и неравенства.
Тождества и тождественные преобразования.
Преобразование тригонометрических выражений. Основные 
тригонометрические формулы.
Уравнение, корень уравнения. Неравенство, решение неравенства. 
Метод интервалов.
Решение целых и дробно-рациональных уравнений и неравенств. 
Решение иррациональных уравнений и неравенств.
Решение тригонометрических уравнений.
Применение уравнений и неравенств к решению математических 
задач и задач из различных областей науки и реальной жизни.

3. 111.7.2.3. Функции и графики.
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 
свойства и график. Свойства и график корня п-ой степени.



Тригонометрическая окружность, определение 
тригонометрических функций числового аргумента.

4. 111.7.2.4. Начала математического анализа.
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.

5. 111.7.2.5. Множества и логика.
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
(с учётом рабочей программы воспитания)

Количество часов, 
отводимых на освоение 

каждой темы
11 к л а сс

1. 111.7.3.1. Числа и вычисления. Часы на каждую тему
Натуральные и целые числа. Признаки делимости целых чисел. распределяются
Степень с рациональным показателем. Свойства степени. учителем-предметником в
Логарифм числа. Десятичные и натуральные логарифмы. зависимости от нагрузки 

по учебному плану на 
текущий учебный год

2. 111.7.3.2. Уравнения и неравенства.
Преобразование выражений, содержащих логарифмы. 
Преобразование выражений, содержащих степени с рациональным 
показателем.
Примеры тригонометрических неравенств.
Показательные уравнения и неравенства.
Логарифмические уравнения и неравенства.
Системы линейных уравнений. Решение прикладных задач с 
помощью системы линейных уравнений.
Системы и совокупности рациональных уравнений и неравенств. 
Применение уравнений, систем и неравенств к решению 
математических задач и задач из различных областей науки и 
реальной жизни.

3. 111.7.3.3. Функции и графики.
Функция. Периодические функции. Промежутки монотонности 
функции. Максимумы и минимумы функции. Наибольшее и 
наименьшее значение функции на промежутке. 
Тригонометрические функции, их свойства и графики. 
Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики. 
Использование графиков функций для решения уравнений и 
линейных систем.
Использование графиков функций для исследования процессов и 
зависимостей, которые возникают при решении задач из других 
учебных предметов и реальной жизни.

4. 111.7.3.4. Начала математического анализа.
Непрерывные функции. Метод интервалов для решения неравенств.



Тематическое планирование учебного курса «Геометрия» (базовый уровень)

№
п/п

Наименованиетемы
(с учётом рабочей программы воспитания)

Количество часов, 
отводимых на освоение 

каждой темы
10 класс

1. 111.8.2.1. Прямые и плоскости в пространстве.
Основные понятия стереометрии. Точка, прямая, плоскость, 
пространство. Понятие об аксиоматическом построении 
стереометрии: аксиомы стереометрии и следствия из них.
Взаимное расположение прямых в пространстве: пересекающиеся, 
параллельные и скрещивающиеся прямые. Параллельность прямых 
и плоскостей в пространстве: параллельные прямые в пространстве, 
параллельность трёх прямых, параллельность прямой и плоскости. 
Углы с сонаправленными сторонами, угол между прямыми в 
пространстве. Параллельность плоскостей: параллельные
плоскости, свойства параллельных плоскостей. Простейшие 
пространственные фигуры на плоскости: тетраэдр, куб, 
параллелепипед, построение сечений.
Перпендикулярность прямой и плоскости: перпендикулярные 
прямые в пространстве, прямые параллельные и перпендикулярные 
к плоскости, признак перпендикулярности прямой и плоскости, 
теорема о прямой перпендикулярной плоскости. Углы в 
пространстве: угол между прямой и плоскостью, двугранный угол, 
линейный угол двугранного угла. Перпендикуляр и наклонные: 
расстояние от точки до плоскости, расстояние от прямой до 
плоскости, проекция фигуры на плоскость. Перпендикулярность 
плоскостей: признак перпендикулярности двух плоскостей. 
Теорема о трёх перпендикулярах.________________________________

Часы на каждую тему 
распределяются 

учителем- 
предметником в 
зависимости от 

нагрузки по учебному 
плану на текущий 

учебный год

2 . 111.8.2.2. Многогранники.
Понятие многогранника, основные элементы многогранника, 
выпуклые и невыпуклые многогранники, развёртка многогранника. 
Призма: п-угольная призма, грани и основания призмы, прямая и 
наклонная призмы, боковая и полная поверхность призмы. 
Параллелепипед, прямоугольный параллелепипед и его свойства. 
Пирамида: п-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



№
п/п

призма и правильная пирамида, правильная треугольная пирамида 
и правильный тетраэдр, куб. Представление о правильных 
многогранниках: октаэдр, додекаэдр и икосаэдр. Сечения призмы и 
пирамиды.
Симметрия в пространстве: симметрия относительно точки, 
прямой, плоскости. Элементы симметрии в пирамидах, 
параллелепипедах, правильных многогранниках.
Вычисление элементов многогранников: рёбра, диагонали, углы. 
Площадь боковой поверхности и полной поверхности прямой 
призмы, площадь оснований, теорема о боковой поверхности 
прямой призмы. Площадь боковой поверхности и поверхности 
правильной пирамиды, теорема о площади усечённой пирамиды. 
Понятие об объёме. Объём пирамиды, призмы.
Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями 
поверхностей, объёмами подобных тел.

Наименованиетемы 
(с учётом рабочей программы воспитания)

Количество часов, 
отводимых на освоение 

каждой темы
11 класс

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.
Коническая поверхность, образующие конической поверхности, ось 
и вершина конической поверхности. Конус: основание и вершина, 
образующая и ось, площадь боковой и полной поверхности. 
Усечённый конус: образующие и высота, основания и боковая 
поверхность.
Сфера и шар: центр, радиус, диаметр, площадь поверхности сферы. 
Взаимное расположение сферы и плоскости, касательная плоскость 
к сфере, площадь сферы.
Изображение тел вращения на плоскости. Развёртка цилиндра и 
конуса.
Комбинации тел вращения и многогранников. Многогранник, 
описанный около сферы, сфера, вписанная в многогранник, или 
тело вращения.
Понятие об объёме. Основные свойства объёмов тел. Теорема об 
объёме прямоугольного параллелепипеда и следствия из неё. Объём 
цилиндра, конуса. Объём шара и площадь сферы.
Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями 
поверхностей, объёмами подобных тел.
Сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения 
конуса (параллельное основанию и проходящее через вершину), 
сечения шара.___________________________________________________

Часы на каждую тему 
распределяются 

учителем-предметником в 
зависимости от нагрузки 

по учебному плану на 
текущий учебный год

2 . 111.8.3.2. Векторы и координаты в пространстве.
Вектор на плоскости и в пространстве. Сложение и вычитание 
векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по 
трём некомпланарным векторам. Правило параллелепипеда. 
Решение задач, связанных с применением правил действий с 
векторами. Прямоугольная система координат в пространстве. 
Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Угол 
между векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление



углов между прямыми и плоскостями. Координатно-векторный 
метод при решении геометрических задач.

Тематическое планирование учебного курса «Вероятность и статистика»

№ Наименованиетемы Количество часов.
п/п (с учётом рабочей программы воспитания) отводимых на освоение 

каждой темы
10 класс

1. 111.9.2. Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. 
Среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 
значения, размах, дисперсия и стандартное отклонение числовых 
наборов.
Случайные эксперименты (опыты) и случайные события. 
Элементарные события (исходы). Вероятность случайного события. 
Близость частоты и вероятности событий. Случайные опыты с 
равновозможными элементарными событиями. Вероятности 
событий в опытах с равновозможными элементарными событиями. 
Операции над событиями: пересечение, объединение,
противоположные события. Диаграммы Эйлера. Формула сложения 
вероятностей.
Условная вероятность. Умножение вероятностей. Дерево 
случайного эксперимента. Формула полной вероятности. 
Независимые события.
Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. 
Число сочетаний. Треугольник Паскаля. Формула бинома Ньютона. 
Бинарный случайный опыт (испытание), успех и неудача. 
Независимые испытания. Серия независимых испытаний до 
первого успеха. Серия независимых испытаний Бернулли. 
Случайная величина. Распределение вероятностей. Диаграмма 
распределения. Примеры распределений, в том числе, 
геометрическое и биномиальное.

Часы на каждую тему 
распределяются 

учителем-предметником в 
зависимости от нагрузки 

по учебному плану на 
текущий учебный год

№
п/п

Наименованиетемы
(с учётом рабочей программы воспитания)

Количество часов, 
отводимых на освоение 

каждой темы
11 класс

1. 111.9.3. Числовые характеристики случайных величин: Часы на каждую тему
математическое ожидание, дисперсия и стандартное отклонение. распределяются
Примеры применения математического ожидания, в том числе в учителем-предметником в
задачах из повседневной жизни. Математическое ожидание зависимости от нагрузки
бинарной случайной величины. Математическое ожидание суммы по учебному плану на
случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия 
геометрического и биномиального распределений.
Закон больших чисел и его роль в науке, природе и обществе. 
Выборочный метод исследований.
Примеры непрерывных случайных величин. Понятие о плотности 
распределения. Задачи, приводящие к нормальному 
распределению. Понятие о нормальном распределении.

текущий учебный год



2.2.12. Рабочая программа по учебному предмету «Математика»
(углублённый уровень)

Рабочая программа по учебному предмету «М атематика» (углублённы й уровень) 
(предметная область «М атематика и информатика») вклю чает пояснительную  записку, 
содерж ание обучения, планируемы е результаты  освоения программы  по математике и и 
дополнена общ им тем атическим  планированием  в целях приведения структуры рабочей 
программы  в соответствие с требованием  Ф ГОС СОО.

Рабочая программа составлена на основе ф едеральной рабочей программы по 
физике углубленного уров1м.

Пояснительная записка
П рограм м а по математике углублённого уровня для обучаю щ ихся на уровне 

среднего общ его образования разработана на основе Ф ГОС СОО с учётом  современны х 
мировы х требований, предъявляемы х к математическому образованию , и традиций 
российского образования. Реализация программы  по математике обеспечивает овладение 
клю чевы ми компетенциями, составляю щ им и основу для саморазвития и непрерывного 
образования, целостность общ екультурного, личностного и познавательного развития 
личности обучаю щ ихся.

В программе по математике учтены  идеи и полож ения концепции развития 
матем атического образования в Российской Ф едерации. М атем атическое образование 
долж но реш ать задачу обеспечения необходимого стране числа обучаю щ ихся, 
математическая подготовка которых была бы достаточна для продолж ения образования по 
различны м  направлениям, вклю чая преподавание математики, м атематические 
исследования, работу в сф ере информационны х технологий и других, а такж е обеспечения 
для каждого обучаю щ егося возмож ности достиж ения математической подготовки в 
соответствии с необходимы м ему уровнем. Н а реш ение этих задач нацелена программа по 
математике углублённого уров1зя.

Н еобходим ость матем атической подготовки обусловлена обусловлено ростом  числа 
специальностей, связанны х с непосредственны м  прим енением  математики (в сфере 
экономики, бизнесе, технологических областях, гуманитарных сферах). Количество 
обучаю щ иеся, для которых матем атика становится фундаментом образования, 
планирую щ их заним аться творческой и исследовательской работой в области математики, 
информатики, физики, экономики и в других областях, увеличивается, в том  числе с учетом 
обучаю щ ихся, кому матем атика нуж на для использования в профессиях, не связанны х 
непосредственно с ней.

П рикладная значимость м атематики обусловлена тем, что её предметом являю тся 
фундаментальны е структуры  наш его мира: пространственны е формы и количественны е 
отнош ения, функциональны е зависим ости и категории неопределённости, от простейш их, 
усваиваемы х в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходим ы х для 
развития научных и технологических идей. Без конкретных м атематических знаний 
затруднено понимание принципов устройства и использования современной техники, 
восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической 
информации, малоэф ф ективна повседневная практическая деятельность. Во м ногих сферах 
проф ессиональной деятельности требую тся умения выполнять расчёты , составлять 
алгоритмы, применять формулы, проводить геом етрические измерения и построения, 
читать, обрабатывать, интерпретировать и представлять информацию  в виде таблиц, 
диаграм м  и графиков, понимать вероятностны й характер случайных событий.

О дновременно с расш ирением  сфер применения математики в современном 
общ естве всё более важным становится математический стиль мыш ления, проявляю щ ийся 
в определённы х умственны х навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов



и методов мыш ления человека естественны м образом  вклю чаю тся индукция и дедукция, 
обобщ ение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 
абстрагирование и аналогия. О бъекты  матем атических умозаклю чений, правила их 
конструирования раскры ваю т м еханизм  логических построений, способствую т выработке 
умения формулировать, обосновы вать и доказы вать суждения, тем  самы м ф ормирую т 
логический стиль мыш ления. В едущ ая роль принадлеж ит математике в формировании 
алгоритмической компоненты  м ы ш ления и воспитании ум ений действовать по заданны м  
алгоритмам, соверш енствовать известны е и конструировать новые. В процессе реш ения 
задач -  основы  для организации учебной деятельности на уроках математики -  развиваю тся 
творческая и прикладная стороны  мыш ления.

О бучение математике даёт возмож ность развивать у обучаю щ ихся точную, 
рациональную  и информативную  речь, умение отбирать наиболее подходящ ие языковые, 
символические, графические средства для выраж ения суждений и наглядного их 
представления.

Н еобходим ы м  компонентом общ ей культуры  в современном  толковании является 
общ ее знакомство с м етодами познания действительности, представление о предмете и 
методе математики, его отличиях от методов естественны х и гуманитарны х наук, об 
особенностях применения математики для реш ения научных и прикладны х задач. 
М атем атическое образование вносит свой вклад в ф орм ирование общ ей культуры человека.

И зучение математики способствует эстетическому воспитанию  человека, 
пониманию  красоты  и изящ ества матем атических рассуждений, восприятию  
геом етрических форм, усвоению  идеи симметрии.

Приоритетными целями обучения математике в 10-11 классах на углублённом 
уровне продолжают оставаться:

ф ормирование центральны х м атематических по1м ти й  (число, величина,
геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция, производная, интеграл), 
обеспечиваю щ их преемственность и перспективность м атем атического образования 
обучаю щ ихся;

подведение обучаю щ ихся на доступном  для них уровне к осознанию  взаимосвязи 
математики и окруж аю щ его мира, пониманию  математики как части общ ей культуры 
человечества;

развитие интеллектуальны х и творческих способностей обучаю щ ихся,
познавательной активности, исследовательских умений, критичности мыш ления, интереса 
к изучению  математики;

ф ормирование функциональной матем атической грамотности: умения распознавать 
математические аспекты  в реальны х ж изненны х ситуациях и при изучении других учебных 
предметов, проявления зависим остей и закономерностей, формулировать их на языке 
математики и создавать математические модели, применять освоенны й м атематический 
аппарат для реш ения практико-ориентированны х задач, интерпретировать и оценивать 
полученные результаты .

О сновны ми линиями содерж ания математики в 10-11 классах углублённого уровня 
являю тся: «Числа и вычисления», «А лгебра» («А лгебраические выражения», «У равнения и 
неравенства»), «Н ачала математического анализа», «Геометрия» («Геометрические фигуры 
и их свойства», «И змерение геометрических величин»), «Вероятность и статистика». 
Д анны е линии развиваю тся параллельно, каж дая в соответствии с собственной логикой, 
однако не независимо одна от другой, а в тесном  контакте и взаимодействии. К ром е этого, 
их объеди1м ет  логическая составляю щ ая, традиционно присущ ая математике и 
пронизы ваю щ ая все м атематические курсы и содерж ательны е линии. Сформулированное 
во Ф ГОС СОО требование «умение оперировать понятиями: определение, аксиома, 
теорема, следствие, свойство, признак, доказательство, равносильны е формулировки, 
умение ф ормулировать обратное и противополож ное утверж дение, приводить примеры  и 
контрпримеры, использовать метод математической индукции, проводить доказательны е



рассуж дения при реш ении задач, оценивать логическую  правильность рассуж дении» 
относится ко всем учебны м  курсам, а ф ормирование логических умений распределяется по 
всем  годам обучения на уровне среднего общ его образования.

В соответствии с Ф ГОС СОО математика является обязательны м  предметом на 
данном  уровне образования. Н астоящ ей программой по математике предусматривается 
изучение учебного предм ета «М атематика» в рам ках трёх учебны х курсов: «А лгебра и 
начала математического анализа», «Геометрия», «В ероятность и статистика». 
Ф ормирование логических умений осущ ествляется на протяж ении всех лет обучения на 
уровне среднего общ его образования, а элем енты  логики вклю чаю тся в содерж ание всех 
названны х выш е учебны х курсов.

О бщ ее число часов, для изучения предмета, определяется учебны м  планом ООП  
СОО и мож ет корректироваться на начало учебного года по реш ению  педагогического 
совета.

Планируемые результаты освоения программы по математике на уровне 
среднего общего образования

В результате изучения математики на уровне среднего общ его образования у 
обучаю щ егося будут сформ ированы  следую щ ие личностны е результаты:

1) гражданского воспитания:
сф ормированность граж данской позиции обучаю щ егося как активного и 

ответственного члена российского общ ества, представление о математических основах 
ф ункционирования различны х структур, явлений, процедур граж данского общ ества 
(выборы, опросы  и другое), умение взаимодействовать с социальны ми институтами в 
соответствии с их ф ункциями и назначением;

2) патриотического воспитания:
сф ормированность российской граж данской идентичности, уваж ения к прош лому и 

настоящ ему российской математики, ценностное отнош ение к достиж ениям  российских 
м атематиков и российской математической школы, использование этих  достиж ений в 
других науках, технологиях, сферах экономики;

3) духовно-нравственного воспитания:
осознание духовных ценностей российского народа, сф ормированность 

нравственного сознания, этического поведения, связанного с практическим применением  
достиж ений науки и деятельностью  учёного, осознание личного вклада в построение 
устойчивого будущего;

4) эстетического воспитания:
эстетическое отнош ение к миру, вклю чая эстетику математических 

закономерностей, объектов, задач, реш ений, рассуж дений, восприимчивость к 
матем атическим  аспектам различны х видов искусства;

5) физического воспитания:
сф ормированность умения применять математические знания в интересах здорового 

и безопасного образа жизни, ответственное отнош ение к своему здоровью  (здоровое 
питание, сбалансированны й реж им заьзятий и отдыха, регулярная физическая активность), 
физическое соверш енствование при заьзятиях спортивно-оздоровительной деятельностью ;

6 )  трудового воспитания:
готовность к труду, осознание ценности трудолю бия, интерес к различны м  сф ерам  

проф ессиональной деятельности, связанным с м атематикой и её приложениями, умение 
соверш ать осознанны й выбор будущ ей проф ессии и реализовы вать собственные 
ж изненны е планы, готовность и способность к математическому образованию  и 
самообразованию  на протяж ении всей жизни, готовность к активному участию  в реш ении 
практических задач математической направленности;



7) экологического воспитания:
сф ормированность экологической культуры, понимание влияния социально

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 
глобального характера экологических проблем, ориентация на применение математических 
знаний для реш ения задач в области окруж аю щ ей среды, планирование поступков и оценки 
их возмож ны х последствий для окруж аю щ ей среды;

8) ценности научного познания:
сф ормированность мировоззрения, соответствую щ его современному уровню  

развития науки и общ ественной практики, понимание математической науки как сферы 
человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации, 
овладение язы ком  математики и матем атической культурой как средством  познания мира, 
готовность осущ ествлять проектную  и исследовательскую  деятельность индивидуально и 
в группе.

В результате изучения математики на уровне среднего общ его образования у 
обучаю щ егося будут сформ ированы  познавательны е универсальны е учебны е действия, 
коммуникативны е универсальны е учебны е действия, регулятивны е универсальны е 
учебны е действия, совместная деятельность.

У  обучаю щ егося будут сф ормированы  следую щ ие базовы е логические действия как 
часть познавательны х универсальны х учебны х действий:

выявлять и характеризовать сущ ественны е признаки математических объектов, 
понятий, отнош ений меж ду по1зятиями, ф ормулировать определения понятий, 
устанавливать сущ ественны й признак классификации, основания для обобщ ения и 
сравнения, критерии проводимого анализа;

воспринимать, ф ормулировать и преобразовы вать суждения: утвердительны е и 
отрицательные, единичные, частны е и общ ие, условные;

выявлять математические закономерности, взаим освязи и противоречия в фактах, 
данных, наблю дениях и утверж дениях, предлагать критерии для выявления 
законом ерностей и противоречий;

делать выводы с использованием  законов логики, дедуктивны х и индуктивны х 
умозаклю чений, умозаклю чений по аналогии;

проводить самостоятельно доказательства матем атических утверж дений (прямые и 
от противного), выстраивать аргументацию , приводить примеры  и контрпримеры, 
обосновы вать собственны е суждения и выводы;

выбирать способ реш ения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 
реш ения, выбирать наиболее подходящ ий с учётом самостоятельно выделенных 
критериев).

У  обучаю щ егося будут сф орм ированы  следую щ ие базовы е исследовательские 
действия как часть познавательны х универсальны х учебны х д ействий :

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, ф ормулировать 
вопросы, фиксирую щ ие противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, 
ф ормировать гипотезу, аргументировать свою позицию , мнение;

проводить самостоятельно спланированны й эксперимент, исследование по 
установлению  особенностей м атематического объекта, явления, процесса, выявлению  
зависим остей между объектами, явлениями, процессами;

самостоятельно ф ормулировать обобщ ения и выводы по результатам  проведённого 
наблю дения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, вы водов и 
обобщ ений;

прогнозировать возмож ное развитие процесса, а такж е выдвигать предполож ения о 
его развитии в новых условиях.

У  обучаю щ егося будут сформированы  умения работать с информацией как часть 
познавательны х универсальны х учебны х действий:

выявлять деф ициты  информации, данных, необходим ы х для ответа на вопрос и для



реш ения задачи;
выбирать информацию  из источников различны х типов, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать информацию  различны х видов и форм 
представления;

структурировать информацию , представлять её в различны х формах, 
иллю стрировать графически;

оценивать надёж ность информации по самостоятельно сф ормулированны м 
критериям.

У  обучаю щ егося будут сформированы  умения общ ения как часть коммуникативны х 
универсальны х учебны х действий:

воспринимать и ф ормулировать суж дения в соответствии с условиями и целями 
общ ения, ясно, точно, грамотно выраж ать свою точку зрения в устны х и письменных 
текстах, давать пояснения по ходу реш ения задачи, комментировать полученны й результат;

в ходе обсуж дения задавать вопросы по сущ еству обсуж даемой темы, проблемы, 
реш аем ой задачи, высказывать идеи, нацеленны е на поиск реш ения, сопоставлять свои 
суж дения с суж дениями других участников диалога, обнаруж ивать различие и сходство 
позиций, в корректной форме ф ормулировать разногласия, свои возражения;

представлять результаты  реш ения задачи, эксперимента, исследования, проекта, 
самостоятельно вы бирать ф ормат выступления с учётом задач презентации и особенностей 
аудитории.

У  обучаю щ егося будут сф орм ированы  умения самоорганизации как часть 
регулятивны х универсальны х учебны х действий:

составлять план, алгоритм  реш ения задачи, вы бирать способ реш ения с учётом 
имею щ ихся ресурсов и собственны х возмож ностей, аргументировать и корректировать 
варианты  реш ений с учётом новой информации.

У  обучаю щ егося будут сформированы  умения самоконтроля как часть регулятивны х 
универсальны х учебны х действий:

владеть навы ками познавательной реф лексии как осознания соверш аемы х действий 
и мыслительны х процессов, их результатов, владеть способами самопроверки, 
самоконтроля процесса и результата реш ения математической задачи;

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при реш ении задачи, вносить 
коррективы  в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденны х ошибок, 
вы явленны х трудностей;

оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины 
достиж ения или недостиж ения результатов деятельности, находить ошибку, давать оценку 
приобретённому опыту.

У  обучаю щ егося будут сформированы  умения совместной деятельности: 
понимать и использовать преимущ ества командной и индивидуальной работы  при 

реш ении учебны х задач, принимать цель совместной деятельности, планировать 
организацию  совместной работы , распределять виды работ, договариваться, обсуждать 
процесс и результат работы, обобщ ать мнения нескольких людей;

участвовать в групповы х формах работы  (обсуж дения, обмен мнений, «мозговые 
ш турмы» и иные), вы пол1м ть  свою часть работы  и координировать свои действия с другими 
членам и команды, оценивать качество своего вклада в общ ий продукт по критериям, 
сф ормулированны м участникам и взаимодействия.

П редметны е результаты  освоения рабочей программы  по математике представлены 
по годам  обучения в рам ках отдельных учебны х курсов в соответствую щ их разделах 
настоящ ей программы

Рабочая программа учебного курса 
«Алгебра и начала математического анализа» 

(углубленный уровень)



Пояснительная записка
У чебны й курс «А лгебра и начала математического анализа» является одним из 

наиболее значимы х в программе среднего общ его образования, поскольку, с одной 
стороны, он обеспечивает инструментальную  базу для изучения всех естественно-научны х 
курсов, а с другой стороны, ф ормирует логическое и абстрактное мыш ление обучаю щ ихся 
на уровне, необходим ом  для освоения информатики, общ ествознания, истории, 
словесности и других дисциплин. В рамках данного учебного курса обучаю щ иеся 
овладеваю т универсальны м  язы ком  современной науки, которая форм улирует свои 
достиж ения в матем атической форме.

У чебны й курс алгебры  и начал математического анализа заклады вает основу для 
успеш ного овладения законами физики, химии, биологии, понимания основных тенденций 
развития экономики и общ ественной жизни, позволяет ориентироваться в современны х 
цифровы х и компью терны х технологиях, уверенно использовать их для дальнейш его 
образования и в повседневной жизни. О владение абстрактны ми и логически строгими 
конструкциями алгебры  и математического анализа развивает умение находить 
закономерности, обосновы вать истинность, доказы вать утверж дения с помощ ью  индукции 
и рассуж дать дедуктивно, использовать обобщ ение и конкретизацию , абстрагирование и 
аналогию , формирует креативное и критическое мыш ление.

В ходе изучения учебного курса «А лгебра и начала математического анализа» 
обучаю щ иеся получаю т новы й опыт реш ения прикладны х задач, самостоятельного 
построения м атематических моделей реальны х ситуаций, интерпретации полученных 
реш ений, знакомятся с прим ерам и м атематических закономерностей в природе, науке и 
искусстве, с вы даю щ имися м атематическими открытиями и их авторами.

У чебны й курс обладает воспитательны м потенциалом, который реализуется как 
через учебны й материал, способствую щ ий формированию  научного м ировоззрения, так и 
через специфику учебной деятельности, требую щ ей продолж ительной концентрации 
внимания, самостоятельности, аккуратности и ответственности за  полученный результат.

В основе методики обучения алгебре и началам  математического анализа леж ит 
деятельностны й принцип обучения.

В структуре учебного курса «А лгебра и начала математического анализа» выделены 
следую щ ие содерж ательно-методические линии: «Числа и вычисления», «Ф ункции и 
графики», «У равнения и неравенства», «Н ачала математического анализа», «М нож ества и 
логика». В се основные содерж ательно-м етодические линии изучаю тся на протяж ении двух 
лет обучения на уровне среднего общ его образования, естественно дополняя друг друга и 
постепенно насы щ аясь новыми тем ам и и разделами. Д анны й учебны й курс является 
интегративным, поскольку объеди1м ет  в себе содерж ание нескольких м атематических 
дисциплин, таких как алгебра, тригонометрия, матем атический анализ, теория множеств, 
математическая логика и другие. П о мере того как обучаю щ иеся овладеваю т всё более 
ш ироким математическим аппаратом, у них последовательно формируется 
и соверш енствуется умение строить математическую  модель реальной ситуации, 
прим щ м ть знания, полученные при изучении учебного курса, для реш ения самостоятельно 
сф ормулированной матем атической задачи, а затем  интерпретировать свой ответ.

С одерж ательно-м етодическая линия «Числа и вычисления» заверш ает 
ф ормирование навыков использования действительны х чисел, которое бы ло начато на 
уровне основного общ его образования. Н а уровне среднего общ его образования особое 
внимание уделяется формированию  навыков рациональны х вычислений, вклю чаю щ их в 
себя использование различны х форм записи числа, умение делать прикидку, выполнять 
приближ ённы е вычисления, оценивать числовы е выраж ения, работать с м атем атическим и 
константами. М нож ества натуральных, целых, рациональны х и действительны х чисел 
дополняю тся множ еством  комплексных чисел. В каж дом из этих множеств 
рассм атриваю тся свойственны е ему специф ические задачи и операции: деление нацело.



оперирование остатками на множ естве целы х чисел, особые свойства рациональны х и 
иррациональны х чисел, ариф метические операции, а такж е извлечение корня натуральной 
степени на множ естве комплексны х чисел. Благодаря последовательному расш ирению  
круга используемы х чисел и знакомству с возмож ностями их применения для реш ения 
различны х задач формируется представление о единстве математики как науки и её роли в 
построении моделей реального мира, ш ироко использую тся обобщ ение и конкретизация.

Линия «У равнения и неравенства» реализуется на протяж ении всего обучения на 
уровне среднего общ его образования, поскольку в каж дом разделе П рограм м ы  
предусмотрено реш ение соответствую щ их задач. В результате обучаю щ иеся овладеваю т 
различны м и м етодами реш ения рациональных, иррациональных, показательных, 
логариф мических и тригоном етрических уравнений, неравенств и систем, а такж е задач, 
содерж ащ их параметры. П олученны е умения ш ироко использую тся при исследовании 
функций с помощ ью  производной, при реш ении прикладны х задач и задач на нахождение 
наибольш их и наименьш их значений функции. Д анная содерж ательная линия вклю чает в 
себя такж е ф ормирование умений вы полнять расчёты  по формулам, преобразования 
рациональных, иррациональны х и тригоном етрических выраж ений, а такж е выражений, 
содерж ащ их степени и логарифмы . Благодаря изучению  алгебраического материала 
происходит дальнейш ее развитие алгоритм ического и абстрактного мыш ления 
обучаю щ ихся, ф ормирую тся навыки дедуктивны х рассуж дений, работы  с символьными 
формами, представления закономерностей и зависим остей в виде равенств и неравенств. 
А лгебра предлагает эф ф ективны е инструменты  для реш ения практических и естественно
научных задач, наглядно демонстрирует свои возмож ности как язы ка науки.

С одерж ательно-м етодическая линия «Ф ункции и графики» тесно переплетается с 
другими линиями учебного курса, поскольку в каком-то смысле задаёт последовательность 
изучения материала. И зучение степенной, показательной, логариф мической и 
тригоном етрических функций, их свойств и графиков, использование функций для 
реш ения задач из других учебны х предм етов и реальной ж изни тесно связано как с 
матем атическим  анализом, так и с реш ением уравнений и неравенств. П ри этом  больш ое 
внимание уделяется формированию  умения выраж ать ф ормулами зависим ости между 
различны м и величинами, исследовать полученные функции, строить их графики. М атериал 
этой содерж ательной линии нацелен на развитие умений и навыков, позволяю щ их 
вы раж ать зависим ости меж ду величинами в различной форме: аналитической, граф ической 
и словесной. Е го  изучение способствует развитию  алгоритм ического мыш ления, 
способности к обобщ ению  и конкретизации, использованию  аналогий.

С одерж ательная линия «Н ачала математического анализа» позволяет сущ ественно 
расш ирить круг как математических, так и прикладны х задач, доступных обучаю щ имся, 
так как у них появляется возмож ность строить граф ики слож ны х функций, определять их 
наибольш ие и наименьш ие значения, вы числять площ ади фигур и объёмы  тел, находить 
скорости и ускорения процессов. Д анная содерж ательная линия откры вает новые 
возмож ности построения м атематических моделей реальных ситуаций, позволяет находить 
наилучш ее реш ение в прикладных, в том  числе социально-экономических, задачах. 
Знаком ство с основами математического анализа способствует развитию  абстрактного, 
ф орм ально-логического и креативного мыш ления, формированию  умений распознавать 
проявления законов математики в науке, технике и искусстве. О бучаю щ иеся узнаю т о 
вы даю щ ихся результатах, полученны х в ходе развития математики как науки, и об их 
авторах.

С одерж ательно-м етодическая линия «М нож ества и логика» вклю чает в себя 
элем енты  теории множеств и матем атической логики. Теоретико-м нож ественны е 
представления пронизы ваю т весь курс ш кольной математики и предлагаю т наиболее 
универсальны й язык, объеди1м ю щ ий все разделы  математики и её прилож ений, они 
связы ваю т разны е математические дисциплины  и их прилож ения в единое целое. В ажно 
дать возмож ность обучаю щ емуся понимать теоретико-м нож ественны й язы к современной



математики и использовать его для выраж ения своих мыслей. Д ругим важ ны м признаком  
математики как науки следует признать свойственную  ей строгость обоснований и 
следование определённы м правилам  построения доказательств. Знаком ство с элем ентами 
матем атической логики способствует развитию  логического мыш ления обучаю щ ихся, 
позволяет им строить свои рассуж дения на основе логических правил, формирует навыки 
критического мыш ления.

В учебном  курсе «А лгебра и начала математического анализа» присутствую т основы  
матем атического моделирования, которые призваны способствовать формированию  
навыков построения моделей реальны х ситуаций, исследования этих моделей с помощ ью  
аппарата алгебры  и математического анализа, интерпретации полученных результатов. 
Такие задания вплетены  в каж ды й из разделов программы, поскольку весь материал 
учебного курса ш ироко используется для реш ения прикладны х задач. П ри реш ении 
реальны х практических задач обучаю щ иеся развиваю т наблю дательность, умение находить 
закономерности, абстрагироваться, использовать аналогию , обобщ ать и конкретизировать 
проблему. Д еятельность по формированию  навыков реш ения прикладны х задач 
организуется в процессе изучения всех тем  учебного курса «А лгебра и начала 
матем атического анализа».

О бщ ее число часов, для изучения предмета, определяется учебны м планом О ОП  
СОО и мож ет корректироваться на начало учебного года по реш ению  педагогического 
совета.

Содержание обучения в 10 классе

Числа и вычисления.
Рациональны е числа. О бы кновенны е и десятичны е дроби, проценты, бесконечные 

периодические дроби. П рименение дробей и процентов для реш ения прикладных задач из 
различны х отраслей знаний и реальной жизни.

Д ействительны е числа. Рациональны е и иррациональны е числа. А рифметические 
операции с действительны ми числами. М одуль действительного числа и его свойства. 
П риближ ённы е вычисления, правила округления, прикидка и оценка результата 
вычислений.

Степень с целым показателем. Бином Н ью тона. И спользование подходящ ей формы 
записи действительны х чисел для реш ения практических задач и представления данных.

А риф метический корень натуральной степени и его свойства.
Степень с рациональны м  показателем  и её свойства, степень с действительным 

показателем.
Л огариф м  числа. С войства логарифма. Д есятичны е и натуральные логарифмы.
Синус, косинус, тангенс, котангенс числового аргумента. Арксинус, арккосинус и 

арктангенс числового аргумента.
Уравнения и неравенства.
Тож дества и тож дественны е преобразования. У равнение, корень уравнения. 

Равносильны е уравнения и уравнения-следствия. Н еравенство, реш ение неравенства.
О сновные методы  реш ения целы х и дробно-рациональны х уравнений и неравенств. 

М ногочлены  от одной переменной. Деление многочлена на многочлен с остатком. Теорема 
Безу. М ногочлены  с целы ми коэффициентами. Теорема Виста.

П реобразования числовы х выраж ений, содерж ащ их степени и корни.
И ррациональны е уравнения. О сновные м етоды  реш ения иррациональных 

уравнений.
П оказательны е уравнения. О сновные м етоды  реш ения показательных уравнений.
П реобразование выражений, содерж ащ их логарифмы.
Л огариф м ические уравнения. О сновные методы  реш ения логариф мических 

уравнений.



О сновные тригоном етрические формулы. П реобразование тригоном етрических 
выражений. Реш ение тригоном етрических уравнений.

Реш ение систем линейны х уравнений. М атрица систем ы  линейны х уравнений. 
О пределитель матрицы  2x2, его геометрический смысл и свойства, вычисление 
его значения, применение определителя для реш ения системы линейны х уравнений. 
Реш ение прикладны х задач с помощ ью  системы  линейны х уравнений. И сследование 
построенной модели с помощ ью  матриц и определителей.

П остроение математических м оделей реальной ситуации с помощ ью  уравнений и 
неравенств. П рименение уравнений и неравенств к реш ению  матем атических задач и задач 
из различны х областей науки и реальной жизни.

Функции и графики.
Ф ункция, способы  задания функции. В заим но обратны е функции. К омпозиция 

функций. Граф ик функции. Э лементарны е преобразования графиков функций.
О бласть определения и м нож ество значений функции. Н ули функции. П ромеж утки 

знакопостоянства. Чётные и нечётные функции. П ериодические функции. П ромеж утки 
м онотонности функции. М аксимум ы  и минимумы функции. Н аибольш ее и наименьш ее 
значения функции на промежутке.

Л инейная, квадратичная и дробно-линейная функции. Э лем ентарное исследование и 
построение их графиков.

С тепенная функция с натуральны м и целы м показателем. Е ё свойства и график. 
С войства и график корня п-ой степени как функции обратной степени с натуральным 
показателем.

П оказательная и логариф мическая функции, их свойства и графики. И спользование 
графиков функций для реш ения уравнений.

Тригонометрическая окружность, определение тригоном етрических функций 
числового аргумента.

Ф ункциональны е зависим ости в реальны х процессах и явлениях. Граф ики реальных 
зависимостей.

Начала математического анализа.
П оследовательности, способы  задания последовательностей. М етод м атематической 

индукции. М онотонны е и ограниченны е последовательности. И стория возникновения 
матем атического анализа как анализа бесконечно малых.

А риф метическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно убы ваю щ ая 
геометрическая прогрессия. Сумма бесконечно убы ваю щ ей геом етрической прогрессии. 
Л инейны й и экспоненциальны й рост. Ч исло е. Ф ормула слож ны х процентов. 
И спользование прогрессии для реш ения реальны х задач прикладного характера.

Н епреры вны е функции и их свойства. Точки разрыва. А симптоты  графиков 
функций. С войства функций непреры вны х на отрезке. М етод интервалов для реш ения 
неравенств. П рименение свойств непреры вны х функций для реш ения задач.

П ервая и вторая производны е функции. О пределение, геометрический и физический 
смысл производной. У равнение касательной к графику функции.

П роизводны е элем ентарны х функций. П роизводная суммы, произведения, частного 
и композиции функций.

Множества и логика.
М нож ество, операции над м нож ествами и их свойства. Д иаграм м ы  Э йлера-В енна. 

П рим енение теоретико-м нож ественного аппарата для описания реальны х процессов и 
явлений, при реш ении задач из других учебны х предметов.

О пределение, теорема, свойство матем атического объекта, следствие, 
доказательство, равносильны е уравнения.

Содержание обучения в 11 классе
Числа и вычисления.



Н атуральны е и целые числа. П рим енение признаков делим ости целых чисел, 
наибольш ий общ ий делитель (далее -  Н О Д ) и наименьш ее общ ее кратное (далее -НОК), 
остатков по модулю, алгоритма Евклида для реш ения задач в целы х числах.

К ом плексны е числа. А лгебраическая и тригоном етрическая формы записи 
комплексного числа. А рифметические операции с комплексны ми числами. И зображ ение 
комплексны х чисел на координатной плоскости. Ф ормула М уавра. К орни п-ой степени из 
комплексного числа. П рименение комплексны х чисел для реш ения физических и 
геом етрических задач.

Уравнения и неравенства.
Система и совокупность уравнений и неравенств. Равносильны е системы  и системы - 

следствия. Равносильны е неравенства.
О тбор корней тригоном етрических уравнений с помощ ью  тригоном етрической 

окружности. Реш ение тригоном етрических неравенств.
О сновные методы  реш ения показательных и логариф мических неравенств.
О сновные методы  реш ения иррациональных неравенств.
О сновные методы  реш ения систем и совокупностей рациональных, 

иррациональных, показательны х и логариф мических уравнений.
Уравнения, неравенства и системы  с параметрами.
П рименение уравнений, систем  и неравенств к реш ению  математических задач и 

задач из различны х областей науки и реальной жизни, интерпретация полученных 
результатов.

Функции и графики.
Граф ик ком позиции функций. Геом етрические образы  уравнений и неравенств на 

координатной плоскости.
Тригонометрические функции, их свойства и графики.
Граф ические методы реш ения уравнений и неравенств. Граф ические методы 

реш ения задач с параметрами.
И спользование графиков функций для исследования процессов и зависимостей, 

которые возникаю т при реш ении задач из других учебны х предметов и реальной жизни.
Начала математического анализа.
П рименение производной к исследованию  функций на монотонность и экстремумы. 

Н ахож дение наибольш его и наименьш его значений непреры вной функции на отрезке.
П рименение производной для нахож дения наилучш его реш ения в прикладных 

задачах, для определения скорости и ускорения процесса, заданного формулой или 
графиком.

П ервообразная, основное свойство первообразных. П ервообразны е элементарны х 
функций. П равила нахож дения первообразных.

И нтеграл. Геом етрический смысл интеграла. Вы числение определённого интеграла 
по формуле Н ью тона-Л ейбница.

П рименение интеграла для нахож дения площ адей плоских фигур и объёмов 
геом етрических тел.

П рим еры  реш ений диф ф еренциальны х уравнений. М атем атическое моделирование 
реальны х процессов с помощ ью  диф ф еренциальны х уравнений.

Планируемые предметные результаты освоения рабочей програм м ы  учебного 
курса «А лгебра и начала математического анализа» на углублённом уровне на уровне 
среднего общ его образования.

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные 
результаты по отдельным тем ам  рабочей програм м ы  учебного курса «А лгебра и начала 
матем атического анализа»:

Числа и вычисления:
свободно оперировать понятиями: рациональное число, бесконечная периодическая 

дробь, проценты, иррациональное число, м нож ества рациональны х и действительных



чисел, модуль действительного числа;
применять дроби и проценты  для реш ения прикладны х задач из различны х отраслей 

знаний и реальной жизни;
применять приближ ённы е вычисления, правила округления, прикидку и оценку 

результата вычислений;
свободно оперировать понятием: степень с целым показателем, использовать 

подходящ ую  форму записи действительны х чисел для реш ения практических задач и 
представления данных;

свободно оперировать понятием: ариф м етический корень натуральной степени; 
свободно оперировать понятием: степень с рациональны м показателем; 
свободно оперировать понятиями: логариф м  числа, десятичны е и натуральные 

логарифмы ;
свободно оперировать понятиями: синус, косинус, тангенс, котангенс числового 

аргумента;
оперировать по1м тиям и: арксинус, арккосинус и арктангенс числового аргумента. 
Уравнения и неравенства:
свободно оперировать понятиями: тож дество, уравнение, неравенство, 

равносильны е уравнения и уравнения-следствия, равносильны е неравенства;
применять различны е методы  реш ения рациональны х и дробно-рациональны х 

уравнений, применять метод интервалов для реш ения неравенств;
свободно оперировать понятиями: м ногочлен от одной переменной, м ногочлен с 

целыми коэффициентами, корни многочлена, применять деление многочлена на многочлен 
с остатком, теорему Безу и теорем у В иета для реш ения задач;

свободно оперировать по1м тиям и: систем а линейны х уравнений, матрица, 
определитель матрицы  2 x 2  и его геометрический смысл, использовать свойства 
определителя 2 x 2  для вы числения его значения, применять определители для реш ения 
систем ы  линейны х уравнений, м оделировать реальны е ситуации с помощ ью  системы 
линейны х уравнений, исследовать построенны е модели с помощ ью  матриц и 
определителей, интерпретировать полученны й результат;

использовать свойства действий с корьмми для преобразования выражений; 
выполнять преобразования числовы х выраж ений, содерж ащ их степени с 

рациональны м  показателем;
использовать свойства логариф мов для преобразования логарифмических 

выражений;
свободно оперировать понятиями: иррациональные, показательны е и 

логариф мические уравнения, находить их реш ения с помощ ью  равносильны х переходов 
или осущ ествляя проверку корней;

применять основные тригоном етрические формулы  для преобразования 
тригоном етрических выражений;

свободно оперировать по1м тием : тригоном етрическое уравнение, применять 
необходимы е формулы для реш ения основных типов тригоном етрических уравнений;

м оделировать реальны е ситуации на язы ке алгебры, составлять выражения, 
уравнения, неравенства по условию  задачи, исследовать построенны е модели с 
использованием  аппарата алгебры.

Функции и графики:
свободно оперировать по1м тиям и: функция, способы  задания функции, взаимно 

обратны е функции, композиция функций, граф ик функции, вы полнять элем ентарны е 
преобразования графиков функций;

свободно оперировать понятиями: область определения и м нож ество значений 
функции, нули функции, промеж утки знакопостоянства;

свободно оперировать понятиями: чётны е и нечётные функции, периодические 
функции, промеж утки монотонности функции, максим умы  и минимумы  функции.



наибольш ее и наименьш ее значение функции на промежутке;
свободно оперировать понятиями: степенная функция с натуральны м и целым 

показателем, график степенной функции с натуральны м и целы м показателем, график 
KopiM п-ой степени как функции обратной степени с натуральны м показателем;

оперировать по1м тиям и: линейная, квадратичная и дробно-линейная функции, 
вы пол1м ть  элем ентарное исследование и построение их графиков;

свободно оперировать по1м тиям и: показательная и логариф мическая функции, их 
свойства и графики, использовать их граф ики для реш ения уравнений;

свободно оперировать по1м тиям и: тригоном етрическая окружность, определение 
тригоном етрических функций числового аргумента;

использовать граф ики функций для исследования процессов и зависим остей при 
реш ении задач из других учебны х предметов и реальной жизни, вы раж ать формулами 
зависим ости между величинами;

Начала математического анализа:
свободно оперировать по1зятиями: ариф м етическая и геометрическая прогрессия, 

бесконечно убы ваю щ ая геометрическая прогрессия, линейны й и экспоненциальны й рост, 
ф ормула сложны х процентов, им еть преставление о константе;

использовать прогрессии для реш ения реальны х задач прикладного характера; 
свободно оперировать понятиями: последовательность, способы  задания 

последовательностей, монотонные и ограниченны е последовательности, понимать основы 
зарож дения математического анализа как анализа бесконечно малых;

свободно оперировать по1зятиями: непреры вны е функции, точки разры ва графика 
функции, асимптоты  графика функции;

свободно оперировать понятием: функция, непреры вная на отрезке, применять 
свойства непреры вны х функций для реш ения задач;

свободно оперировать понятиями: первая и вторая производны е функции, 
касательная к графику функции;

вы числять производны е суммы, произведения, частного и композиции двух 
функций, знать производны е элем ентарны х функций;

использовать геометрический и физический смысл производной для реш ения задач. 
Множества и логика:
свободно оперировать понятиями: множество, операции над множествами; 
использовать теоретико-м нож ественны й аппарат для описания реальны х процессов 

и явлений, при реш ении задач из других учебны х предметов;
свободно оперировать понятиями: определение, теорема, уравнение-следствие, 

свойство матем атического объекта, доказательство, равносильны е уравнения и 
неравенства.

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 
результаты по отдельным тем ам  рабочей програм м ы  учебного курса «А лгебра и начала 
матем атического анализа»:

Числа и вычисления:
свободно оперировать по1зятиями: натуральное и целое число, м нож ества 

натуральных и целы х чисел, использовать признаки делим ости целы х чисел, Н О Д  и Н О К 
натуральных чисел для реш ения задач, применять алгоритм  Евклида;

свободно оперировать понятием  остатка по модулю, записы вать натуральные числа 
в различны х позиционны х системах счисления;

свободно оперировать понятиями: комплексное число и множ ество комплексных 
чисел, представлять комплексны е числа в алгебраической и тригоном етрической форме, 
вы пол1зять ариф метические операции с ними и изображ ать на координатной плоскости. 

Уравнения и неравенства:
свободно оперировать понятиями: иррациональные, показательны е и 

логариф мические неравенства, находить их реш ения с помощ ью  равносильны х переходов;



осущ ествлять отбор корней при реш ении тригоном етрического уравнения; 
свободно оперировать понятием  тригоном етрическое неравенство, применять 

необходимы е формулы для реш ения основных типов тригоном етрических неравенств;
свободно оперировать по1м тиям и: система и совокупность уравнений и неравенств, 

равносильны е системы  и системы -следствия, находить реш ения систем ы  и совокупностей 
рациональных, иррациональных, показательны х и логариф мических уравнений и 
неравенств;

реш ать рациональные, иррациональные, показательные, логариф мические и 
тригоном етрические уравнения и неравенства, содерж ащ ие модули и параметры;

применять графические методы для реш ения уравнений и неравенств, а также задач 
с параметрами;

м оделировать реальны е ситуации на язы ке алгебры, составлять выражения, 
уравнения, неравенства и их системы  по условию  задачи, исследовать построенные модели 
с использованием  аппарата алгебры, интерпретировать полученны й результат.

Функции и графики:
строить граф ики композиции функций с помощ ью  элем ентарного исследования и 

свойств композиции двух функций;
строить геометрические образы  уравнений и неравенств на координатной плоскости; 
свободно оперировать понятиями: граф ики тригоном етрических функций; 
применять функции для м оделирования и исследования реальны х процессов. 
Начала математического анализа:
использовать производную  для исследования функции на м онотонность и 

экстремумы;
находить наибольш ее и наименьш ее значения функции непреры вной на отрезке; 
использовать производную  для нахож дения наилучш его реш ения в прикладных, в 

том  числе социально-экономических, задачах, для определения скорости и ускорения 
процесса, заданного формулой или графиком;

свободно оперировать понятиями: первообразная, определённы й интеграл, находить 
первообразны е элем ентарны х функций и вы числять интеграл по формуле Н ью тон а- 
Лейбница;

находить площ ади плоских фигур и объём ы  тел  с помощ ью  интеграла; 
иметь представление о математическом  моделировании на примере составления 

диф ф еренциальны х уравнений;
реш ать прикладны е задачи, в том  числе социально-экономического и физического 

характера, средствами м атематического анализа.

Тематическое планирование учебного предмета «Математика»
(углубленный уровень)

*Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 
соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднего 
общего образования.

Распределение часов в тем атическом  планировании по каж дой теме будет прописано 
на начало учебного года учителем -предм етником  в «рабочей программе учителя» на 
основании распределённы х часов по учебному плану на текущ ий учебны й год.

С труктура тем атического планирования рабочих программ на уровне среднего 
общ его образования составлена с учётом  рабочей программы  воспитания в соответствие 
требованиям  обновлённого Ф ГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и вклю чает в себя 
следую щ ие структурны е компоненты:

Учебный курс «Алгебра и начала математического анализа» 
(углубленный уровень)



№
п/п

Наименованиетемы
(с учётом рабочей программы воспитания)

Количество часов, отводимых 
на освоение каждой темы

10 класс
1. 112.7.2.1. Числа и вычисления.

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, прикидка и оценка результата 
вычислений.
Степень с целым показателем. Бином Ньютона. Использование 

подходящей формы записи действительных чисел для решения 
практических задач и представления данных.
Арифметический корень натуральной степени и его свойства.
Степень с рациональным показателем и её свойства, степень с 

действительным показателем.
Логарифм числа. Свойства логарифма. Десятичные и 

натуральные логарифмы.
Синус, косинус, тангенс, котангенс числового аргумента. 

Арксинус, арккосинус и арктангенс числового аргумента._______

Часы на каждую тему 
распределяются учителем- 

предметником е зависимости 
от нагрузки по учебному плану 

на текущий учебный год в 
рабочей программе учителя

2 . 112.7.2.2. Уравнения и неравенства.
Тождества и тождественные преобразования. Уравнение, 

корень уравнения. Равносильные уравнения и уравнения- 
следствия. Неравенство, решение неравенства.
Основные методы решения целых и дробно-рациональных 

уравнений и 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 2x2, 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 
неравенств к решению математических задач и задач из 
различных областей науки и реальной жизни.__________________

3. 112.7.2.3. Функции и графики.
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 

свойства и график. Свойства и график корня п-ой степени как 
функции обратной степени с 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.
4. 112.7.2.4. Начала математического анализа.

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 интервалов для решения неравенств. 
Применение свойств непрерывных функций для решения задач.
Первая и вторая производные функции. Определение, 

геометрический и физический смысл производной. Уравнение 
касательной к графику функции.
Производные элементарных функций. Производная суммы, 

произведения, частного и композиции функций.________________
5. 112.7.2.5. Множества и логика.

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
(с учётом рабочей программы воспитания)

Количество часов, отводимых 
на освоение каждой темы

11 к л а сс

1. 112.7.3.1. Числа и вычисления.
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

Часы на каждую тему 
распределяются учителем- 

предметником е зависимости 
от нагрузки по учебному плану 

на текущий учебный год в 
рабочей программе учителя



формы записи комплексного числа. Арифметические операции с 
комплексными числами. Изображение комплексных чисел на 
координатной плоскости. Формула Муавра. Корни п-ой степени 
из комплексного числа. Применение комплексных чисел для 
решения физических и геометрических задач.__________________

112.7.3.2. Уравнения и неравенства.
Система и совокупность уравнений и неравенств. Равносильные 

системы и системы-следствия. Равносильные неравенства.
Отбор корней тригонометрических уравнений с помощью 

тригонометрической окружности. Решение тригонометрических 
неравенств.
Основные методы решения показательных и логарифмических 

неравенств.
Основные методы решения иррациональных неравенств.
Основные методы решения систем и совокупностей 

рациональных, иррациональных, показательных и 
логарифмических уравнений.
Уравнения, неравенства и системы с параметрами.
Применение уравнений, систем и неравенств к решению 

математических задач и задач из различных областей науки и 
реальной жизни, интерпретация полученных результатов.

112.7.3.3. Функции и графики.
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.
Использование графиков функций для исследования процессов 

и зависимостей, которые возникают при решении задач из других 
учебных предметов и реальной жизни._________________________

112.7.3.4. Начала математического анализа.
Применение производной к исследованию функций на 

монотонность и экстремумы. Нахождение наибольшего и 
наименьшего значений непрерывной функции на отрезке.
Применение производной для нахождения наилучшего решения 

в прикладных задачах, для определения скорости и ускорения 
процесса, заданного формулой или 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.
Примеры решений дифференциальных уравнений. 

Математическое моделирование реальных процессов с помощью 
дифференциальных уравнений.________________________________

2.2Л4. Рабочая программа учебного курса «Геометрия» 
(углубленный уровень)

Пояснительная записка

Геом етрия является одним из базовых курсов на уровне среднего общ его 
образования, так как обеспечивает возмож ность изучения дисциплин естественно-научной

2

3

4



направленности и предметов гуманитарного цикла. Л огическое мыш ление, формируемое 
при изучении обучаю щ имися понятийны х основ геометрии, при доказательстве теорем  и 
построении цепочки логических утверж дений при реш ении геометрических задач, умение 
вы двигать и опровергать гипотезы  непосредственно использую тся при реш ении задач 
естественно-научного цикла, в частности ф изических задач.

Ц ель освоения программы  учебного курса «Геометрия» на углублённом  уровне -  
развитие индивидуальны х способностей обучаю щ ихся при изучении геометрии, как 
составляю щ ей предметной области «М атематика и информатика» через обеспечение 
возмож ности приобретения и использования более глубоких геом етрических знаний и 
действий, специфичны х геометрии, и необходим ы х для успеш ного проф ессионального 
образования, связанного с использованием  математики.

П риоритетны ми задачам и курса геометрии на углублённом уровне, расш иряю щ ими 
и усиливаю щ ими курс базового уровня, являю тся:

расш ирение представления о геометрии как части мировой культуры и 
ф ормирование осознания взаимосвязи геометрии с окруж аю щ им миром;

ф ормирование представления о пространственны х фигурах как о важ нейш их 
матем атических моделях, позволяю щ их описы вать и изучать разные явления окруж аю щ его 
мира, знание понятийного аппарата по разделу «С тереометрия» учебного курса геометрии;

ф ормирование умения владеть основны ми понятиями о пространственны х фигурах 
и их основны ми свойствами, знание теорем, формул и умение их примш мть, умения 
доказы вать теорем ы  и находить нестандартны е способы  реш ения задач;

ф ормирование умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном  мире 
многогранники и тела вращ ения, конструировать геом етрические модели;

ф ормирование понимания возмож ности аксиом атического построения 
матем атических теорий, формирование понимания роли аксиоматики при проведении 
рассуждений;

ф ормирование умения владеть методами доказательств и алгоритмов реш ения, 
умения их применять, проводить доказательны е рассуж дения в ходе реш ения 
стереометрических задач и задач с практическим содерж анием, формирование 
представления о необходимости доказательств при обосновании м атематических 
утверж дений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуж дений;

развитие и соверш енствование интеллектуальны х и творческих способностей 
обучаю щ ихся, познавательной активности, исследовательских умений, критичности 
мыш ления, интереса к изучению  геометрии;

ф ормирование функциональной грамотности, релевантной геометрии: умения 
распознавать проявления геометрических по1м тий, объектов и закономерностей в 
реальны х ж изненны х ситуациях и при изучении других учебны х предметов, проявления 
зависим остей и закономерностей, м оделирования реальны х ситуаций, исследования 
построенны х моделей, интерпретации полученных результатов.

О сновны ми содерж ательны ми линиями учебного курса «Геометрия» в 10-11 
классах являю тся: «П рямые и плоскости в пространстве», «М ногогранники», «Тела 
вращ ения», «В екторы  и координаты  в пространстве», «Д виж ения в пространстве».

С формулированное в Ф ГОС СОО требование «уметь оперировать понятиями», 
релевантны х геометрии на углублённом  уровне обучения в 10-11 классах, относится ко 
всем  содерж ательны м линиям  учебного курса, а ф ормирование логических умений 
распределяется не только по содерж ательны м линиям, но и по годам  обучения. С одерж ание 
образования, соответствую щ ее предметны м результатам  освоения Ф едеральной рабочей 
программы, распределённы м  по годам  обучения, структурировано таким  образом , чтобы  ко 
всем  основным, принципиальны м вопросам  обучаю щ иеся обращ ались неоднократно, что 
позволяет организовать овладение геометрическими понятиями и навыками 
последовательно и поступательно, с соблю дением  принципа преемственности, а новые 
знания вклю чать в общую систему геометрических представлений обучаю щ ихся, расш иряя



и углубляя её, образуя прочные множ ественны е связи.
П ереход к изучению  геометрии на углублённом  уровне позволяет: 
создать условия для дифф еренциации обучения, построения индивидуальны х 

образовательны х программ, обеспечить углублённое изучение геометрии 
как составляю щ ей учебного предмета «М атематика»;

подготовить обучаю щ ихся к продолж ению  изучения математики с учётом  вы бора 
будущ ей профессии, обеспечивая преемственность меж ду общ им и проф ессиональны м  
образованием.

О бщ ее число часов, для изучения предмета, определяется учебны м планом О ОП  
СОО и мож ет корректироваться на начало учебного года по реш ению  педагогического 
совета.

Содержание обучения в 10 классе 

Прямые и плоскости в пространстве.
О сновные П01МТИЯ стереометрии. Точка, прямая, плоскость, пространство. П онятие 

об аксиоматическом  построении стереометрии: аксиомы  стереом етрии и следствия из них.
Взаимное располож ение прямых в пространстве: пересекаю щ иеся, параллельные и 

скрещ иваю щ иеся прямые. П ризнаки скрещ иваю щ ихся прямых. П араллельность прямых и 
плоскостей в пространстве: параллельны е прямые в пространстве, параллельность трёх 
прямых, параллельность прямой и плоскости. П араллельное и центральное 
проектирование, изображ ение фигур. О сновные свойства параллельного проектирования. 
И зображ ение фигур в параллельной проекции. У глы  с сонаправленны м и сторонами, угол 
между прямы ми в пространстве. П араллельность плоскостей: параллельны е плоскости, 
свойства параллельны х плоскостей. П ростейш ие пространственны е фигуры на плоскости: 
тетраэдр, параллелепипед, построение сечений.

П ерпендикулярность прямой и плоскости: перпендикулярны е прямые в 
пространстве, прямые параллельны е и перпендикулярны е к плоскости, признак 
перпендикулярности прямой и плоскости, теорем а о прямой перпендикулярной плоскости. 
О ртогональное проектирование. П ерпендикуляр и наклонные: расстояние от точки до 
плоскости, расстояние от прямой до плоскости, проекция фигуры на плоскость. 
П ерпендикулярность плоскостей: признак перпендикулярности двух плоскостей. Теорема 
о трёх перпендикулярах.

У глы  в пространстве: угол между прям ой и плоскостью , двугранны й угол, линейны й 
угол двугранного угла. Трёхгранны й и многогранны е углы. Свойства плоских углов 
многогранного угла. С войства плоских и двугранны х углов трёхгранного угла. Теоремы 
косинусов и синусов для трёхгранного угла.

Многогранники.
В иды  многогранников, развёртка многогранника. Призма: п-угольная призма, 

прямая и наклонная призмы, боковая и полная поверхность призмы. П араллелепипед, 
прямоугольны й параллелепипед и его свойства. Кратчайш ие пути на поверхности 
многогранника. Теорема Эйлера. П ространственная теорем а П ифагора. П ирамида: п- 
угольная пирамида, правильная и усечённая пирамиды. Свойства рёбер и боковых граней 
правильной пирамиды. П равильны е многогранники: правильная призма и правильная 
пирамида, правильная треугольная пирамида и правильны й тетраэдр, куб. П редставление о 
правильны х многогранниках: октаэдр, додекаэдр и икосаэдр.

Вы числение элем ентов многогранников: рёбра, диагонали, углы. П лощ адь боковой 
поверхности и полной поверхности прямой призмы, площ адь оснований, теорем а о боковой 
поверхности прямой призмы. П лощ адь боковой поверхности и поверхности правильной 
пирамиды, теорем а о площ ади усечённой пирамиды.

Симметрия в пространстве. Э лем енты  симметрии правильны х многогранников.



Симметрия в правильном многограннике: симметрия 
правильны х призм, симметрия правильной пирамиды.

параллелепипеда, симметрия

Векторы и координаты в пространстве.
П онятия: вектор в пространстве, нулевой вектор, длина ненулевого вектора, векторы 

коллинеарные, сонаправленны е и противополож но направленны е векторы. Равенство 
векторов. Д ействия с векторами: слож ение и вычитание векторов, сумма нескольких 
векторов, умнож ение вектора на число. С войства слож ения векторов. Свойства умнож ения 
вектора на число. П онятие компланарны е векторы. П ризнак компланарности трёх векторов. 
П равило параллелепипеда. Теорема о разлож ении вектора по трём  некомпланарны м 
векторам. П рям оугольная система координат в пространстве. К оординаты  вектора. Связь 
между координатами вектора и координатами точек. У гол меж ду векторами. Скалярное 
произведение векторов.

Содержание обучения в 11 классе

Тела вращения.
П онятия: цилиндрическая поверхность, коническая поверхность, сф ерическая 

поверхность, образую щ ие поверхностей. Тела вращ ения: цилиндр, конус, усечённы й конус, 
сфера, шар. В заим ное располож ение сферы  и плоскости, касательная плоскость к сфере. 
И зображ ение тел вращ ения на плоскости. Развёртка цилиндра и конуса. С имметрия сферы 
и шара.

Объём. О сновные свойства объёмов тел. Теорема об объёме прямоугольного 
параллелепипеда и следствия из неё. О бъём  прямой и наклонной призмы, цилиндра, 
пирамиды  и конуса. О бъём  ш ара и ш арового сегмента.

К ом бинации тел вращ ения и многогранников. П ризма, вписанная в цилиндр, 
описанная около цилиндра. П ересечение сф еры  и ш ара с плоскостью . К асание ш ара и 
сф еры  плоскостью . П онятие многогранника, описанного около сферы, сферы, вписанной в 
м ногогранник или тело вращ ения.

П лощ адь поверхности цилиндра, конуса, площ адь сферы  и её частей. П одобие в 
пространстве. О тнош ение объёмов, площ адей поверхностей подобны х фигур. 
П реобразование подобия, гомотетия. Реш ение задач на плоскости с использованием  
стереометрических методов.

П остроение сечений многогранников и тел вращ ения: сечения цилиндра 
(параллельно и перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельное основанию  и 
проходящ ее через верш ину), сечения ш ара, методы построения сечений: метод следов, 
метод внутреннего проектирования, метод переноса секущ ей плоскости.

Векторы и координаты в пространстве.
В екторы  в пространстве. О перации над векторами. В екторное умнож ение векторов. 

С войства векторного умножения. П рям оугольная система координат в пространстве. 
К оординаты  вектора. Разлож ение вектора по базису. К оординатно-векторны й метод при 
реш ении геометрических задач.

Движения в пространстве.
Д виж ения пространства. О тображения. Д виж ения и равенство фигур. О бщ ие 

свойства движений. В иды  движений: параллельны й перенос, центральная симметрия, 
зеркальная симметрия, поворот вокруг прямой. П реобразования подобия. П рямая и сфера 
Эйлера.

П редметны е результаты  по отдельны м тем ам  учебного курса «Геометрия».

К концу 10 класса обучающийся научится:



свободно оперировать основны ми понятиям и стереом етрии при реш ении задач и 
проведении м атематических рассуждений;

применять аксиомы  стереометрии и следствия из них при реш ении геометрических
задач;

классиф ицировать взаимное располож ение прямых в пространстве, плоскостей в 
пространстве, прямых и плоскостей в пространстве;

свободно оперировать понятиями, связанны ми с углам и в пространстве: между 
прямы ми в пространстве, между прямой и плоскостью ;

свободно оперировать понятиями, связанны ми с многогранниками; 
свободно распознавать основны е виды многогранников (призма, пирамида, 

прямоугольны й параллелепипед, куб);
классиф ицировать многогранники, выбирая основания для классификации; 
свободно оперировать по1м тиям и, связанны ми с сечением  многогранников 

плоскостью ;
выполнять параллельное, центральное и ортогональное проектирование фигур на 

плоскость, вы пол1м ть  изображ ения фигур на плоскости;
строить сечения м ногогранников различны ми методами, вы пол1м ть  (вы носны е) 

плоские чертеж и из рисунков простых объёмны х ф игур: вид сверху, сбоку, снизу;
вы числять площ ади поверхностей м ногогранников (призма, пирамида), 

геом етрических тел с применением  формул;
свободно оперировать по1м тиям и: симметрия в пространстве, центр, ось и 

плоскость симметрии, центр, ось и плоскость симметрии фигуры;
свободно оперировать по1м тиям и, соответствую щ ими векторам  и координатам  в 

пространстве;
выполнять действия над векторами;
реш ать задачи на доказательство математических отнош ений и нахождение 

геом етрических величин, применяя известные методы  при реш ении матем атических задач 
повы ш енного и высокого уровня сложности;

применять простейш ие программны е средства и электронно-ком муникационны е 
систем ы  при реш ении стереометрических задач;

извлекать, преобразовы вать и интерпретировать информацию  о пространственны х 
геом етрических фигурах, представленную  на чертеж ах и рисунках;

применять полученны е знания на практике: сравнивать и анализировать реальны е 
ситуации, прим щ м ть изученны е понятия в процессе поиска реш ения м атематически 
сф ормулированной проблемы, м оделировать реальны е ситуации на язы ке геометрии, 
исследовать построенны е модели с использованием  геометрических понятий и теорем, 
аппарата алгебры, реш ать практические задачи, связанные с нахож дением  геометрических 
величин;

иметь представления об основны х этапах развития геометрии как составной части 
фундамента развития технологий.

П редметны е результаты  по отдельны м тем ам  учебного курса «Геометрия».

К концу 11 класса обучающийся научится:
свободно оперировать по1м тиям и, связанны ми с цилиндрической, конической и 

сф ерической поверхностями, объяснять способы  получения;
оперировать по1м тиям и, связанны ми с телам и вращ ения: цилиндром, конусом, 

сф ерой и шаром;
распознавать тела вращ ения (цилиндр, конус, сф ера и ш ар) и объяснять способы 

получения тел вращ ения;
классиф ицировать взаимное располож ение сф еры  и плоскости;
вы числять величины  элем ентов многогранников и тел вращ ения, объёмы  и площ ади 

поверхностей многогранников и тел вращ ения, геометрических тел  с применением



формул;
свободно оперировать по11ятиями, связанны ми с ком бинациям и тел вращ ения и 

многогранников: многогранник, вписанны й в сферу и описанны й около сферы, сфера, 
вписанная в м ногогранник или тело вращения;

вы числять соотнош ения между площ адями поверхностей и объёмами подобны х тел;
изображ ать изучаемы е фигуры, вы полнять (выносные) плоские чертеж и из 

рисунков простых объёмны х фигур: вид сверху, сбоку, снизу, строить сечения тел 
вращ ения;

извлекать, интерпретировать и преобразовы вать информацию  о пространственны х 
геом етрических фигурах, представленную  на чертеж ах и рисунках;

свободно оперировать понятием  вектор в пространстве;
выполнять операции над векторами;
задавать плоскость уравнением  в декартовой системе координат;
реш ать геометрические задачи на вычисление углов меж ду прямы ми и плоскостями, 

вы числение расстояний от точки до плоскости, в целом, на применение векторно
координатного метода при реш ении;

свободно оперировать понятиями, связанны ми с движ ением  в пространстве, знать 
свойства движений;

выполнять изображ ения многогранником и тел вращ ения при параллельном 
переносе, центральной симметрии, зеркальной симметрии, при повороте вокруг прямой, 
преобразования подобия;

строить сечения многогранников и тел  вращ ения: сечения цилиндра (параллельно и 
перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельное основанию  и проходящ ее через 
верш ину), сечения шара;

использовать методы построения сечений: метод следов, метод внутреннего 
проектирования, метод переноса секущ ей плоскости;

доказы вать геометрические утверждения;
применять геом етрические факты для реш ения стереометрических задач, 

предполагаю щ их несколько ш агов реш ения, если условия применения заданы  в явной и 
неявной форме;

реш ать задачи на доказательство математических отнош ений и нахождение 
геом етрических величин;

применять программны е средства и электронно-ком муникационны е системы при 
реш ении стереометрических задач;

применять полученные знания на практике: сравнивать, анализировать и оценивать 
реальны е ситуации, применять изученны е по1м тия, теоремы, свойства в процессе поиска 
реш ения математически сф ормулированной проблемы, м оделировать реальные ситуации 
на язы ке геометрии, исследовать построенны е модели с использованием  геометрических 
понятий и теорем, аппарата алгебры, реш ать практические задачи, связанны е с 
нахож дением  геометрических величин;

иметь представления об основны х этапах развития геометрии как составной части 
фундамента развития технологий.

Тематическое планирование учебного курса «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 тем атическом  планировании по каж дой теме будет прописано 
на начало учебного года учителем -предм етником  в «рабочей программе учителя» на



основании распределённых часов по учебному плану на текущий учебный год.
№

п/п
Наименованиетемы

(с учётом рабочей программы воспитания)
Количество часов, отводимых 

на освоение каждой темы

10 класс
1. 112.8.2.1. Прямые и плоскости в пространстве.

Основные понятия стереометрии. Точка, прямая, 
плоскость, пространство. Понятие об аксиоматическом 
построении стереометрии: аксиомы стереометрии и 
следствия из них.
Взаимное расположение прямых в пространстве: 

пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся 
прямые. Признаки скрещивающихся прямых. 
Параллельность прямых и плоскостей в пространстве: 
параллельные прямые в 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 прямыми в пространстве. Параллельность 
плоскостей: параллельные плоскости, свойства
параллельных плоскостей. Простейшие пространственные 
фигуры на плоскости: тетраэдр, параллелепипед, 
построение сечений.
Перпендикулярность прямой и плоскости: 

перпендикулярные прямые в пространстве, прямые 
параллельные и перпендикулярные к плоскости, признак 
перпендикулярности прямой и плоскости, теорема о 
прямой перпендикулярной плоскости. 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 двугранного угла. 
Трёхгранный и многогранные углы. Свойства плоских 
углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных 
углов трёхгранного угла. Теоремы косинусов и синусов 
для трёхгранного угла.__________________________________

Часы на каждую тему 
распределяются учителем- 

предметником е зависимости 
от нагрузки по учебному плану 

на текущий учебный год в 
рабочей программе учителя

2 . 112.8.2.2. Многогранники.
Виды многогранников, развёртка многогранника. Призма: 

п-угольная призма, прямая и наклонная призмы, боковая и 
полная поверхность призмы. Параллелепипед, 
прямоугольный параллелепипед и его свойства. 
Кратчайшие пути на поверхности многогранника. Теорема 
Эйлера. Пространственная теорема Пифагора. Пирамида: 
п-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 поверхности прямой призмы. Площадь боковой 
поверхности и поверхности правильной пирамиды, 
теорема о площади усечённой пирамиды.
Симметрия в пространстве. Элементы симметрии 

правильных многогранников. Симметрия в правильном 
многограннике: симметрия параллелепипеда, симметрия 
правильных призм, симметрия правильной пирамиды.

3. 112.8.2.3. Векторы и координаты в 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 координат в пространстве. 
Координаты вектора. Связь между координатами вектора 
и координатами точек. Угол между векторами. Скалярное 
произведение векторов.

№
п/п

Наименованиетемы
(с учётом рабочей программы воспитания)

Количество часов, отводимых 
на освоение каждой темы

11 класс
1. 112.8.3.1. 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 цилиндра и 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 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.
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 основанию и проходящее 
через вершину), сечения шара, методы построения 
сечений: метод следов, метод внутреннего
проектирования, метод переноса секущей плоскости.______

Часы на каждую тему 
распределяются учителем- 

предметником е зависимости 
от нагрузки по учебному плану 

на текущий учебный год в 
рабочей программе учителя

2 . 112.8.3.2. Векторы и координаты в пространстве.



Векторы в пространстве. Операции над векторами. 
Векторное умножение векторов. Свойства векторного 
умножения. Прямоугольная система координат в 
пространстве. Координаты вектора. Разложение вектора по 
базису. Координатно-векторный метод при решении 
геометрических задач.

3. 112.8.3.3. Движения в пространстве.
Движения пространства. Отображения. Движения и 

равенство фигур. Общие свойства движений. Виды 
движений: параллельный перенос, центральная 
симметрия, зеркальная симметрия, поворот вокруг прямой. 
Преобразования подобия. Прямая и сфера Эйлера.

2.2.15. Рабочая программа учебного курса «Вероятность и статистика»

Пояснительная записка

У чебны й курс «Вероятность и статистика» углублённого уровня является 
продолж ением  и развитием  одноименного учебного курса углублённого уровня на уровне 
среднего общ его образования. У чебный курс предназначен для формирования у 
обучаю щ ихся статистической культуры  и понимания роли теории вероятностей как 
матем атического инструмента для изучения случайных событий, величин и процессов. П ри 
изучении курса обогащ аю тся представления обучаю щ ихся о методах исследования 
изменчивого мира, развивается понимание значим ости и общ ности математических 
методов познания как неотъемлемой части современного естественно-научного 
мировоззрения.

С одерж ание учебного курса направлено на закрепление знаний, полученны х при 
изучении курса на уровне основного общ его образования, и на развитие представлений о 
случайных величинах и взаимосвязях между ними на важных примерах, сю жеты которых 
почерпнуты  из окруж аю щ его мира. В результате у обучаю щ ихся долж но сформироваться 
представление о наиболее употребительны х и общ их математических моделях, 
используемы х для описания антропометрических и демограф ических величин, 
погреш ностей в различны е рода измерениях, длительности безотказной работы  
технических устройств, характеристик массовы х явлений и процессов в обществе. У чебны й 
курс является базой для освоения вероятностно-статистических методов, необходимых 
специалистам  не только инж енерны х специальностей, но такж е социальных и 
психологических, поскольку современны е общ ественны е науки в значительной мере 
использую т аппарат анализа больш их данных. Ц ентральную  часть учебного курса заним ает 
обсуж дение закона больш их чисел -  ф ундаментального закона природы, имею щ его 
математическую  формализацию .

В соответствии с указанны м и целями в структуре учебного курса «Вероятность и 
статистика» на углублённом уровне вы делены  основны е содерж ательны е линии: 
«С лучайны е события и вероятности» и «Случайны е величины  и закон больш их чисел».

П омимо основных линий в учебны й курс вклю чены  элем енты  теории графов и 
теории множеств, необходимые для полноценного освоения материала данного учебного 
курса и смеж ны х матем атических учебны х курсов.

С одерж ание линии «Случайны е события и вероятности» служ ит основой для 
ф ормирования представлений о распределении вероятностей между значениям и случайных 
величин. Важную  часть в этой содерж ательной линии заним ает изучение геометрического 
и биномиального распределений и знакомство с их непреры вны ми аналогам и -  
показательны м и нормальны м распределениями.

Темы, связанны е с непреры вны ми случайными величинами и распределениями.



акцентирую т внимание обучаю щ ихся на описании и изучении случайных явлений с 
помощ ью  непреры вны х функций. О сновное внимание уделяется показательному и 
нормальному распределениям.

В учебном  курсе предусматривается ознакомительное изучение связи между 
случайны ми величинами и описание этой связи с помощ ью  коэф ф ициента корреляции и 
его вы борочного аналога. Э ти элем енты  содерж ания развиваю т тем у «Д иаграм м ы  
рассеивания», изученную  на уровне основного общ его образования, и во многом опираю тся 
на сведения из курсов алгебры  и геометрии.

Ещ ё один элем ент содержания, который предлагается на ознакомительном уровне 
-  последовательность случайных независим ы х событий, наступаю щ их в единицу времени. 
О знакомление с распределением  вероятностей количества таких событий носит 
развиваю щ ий характер и является актуальным для будущ их абитуриентов, поступаю щ их 
на учебны е специальности, связанны е с общ ественны ми науками, психологией и 
управлением.

Содержание обучения в 10 классе

Граф, связны й граф, пути в графе: циклы  и цепи. Степень (валентность) верш ины. 
Граф ы  на плоскости. Деревья.

Случайны е эксперим енты  (опыты) и случайные события. Э лем ентарны е события 
(исходы). В ероятность случайного события. Близость частоты  и вероятности событий. 
С лучайны е опыты с равновозм ож ны м и элем ентарны м и событиями.

О перации над событиями: пересечение, объединение, противополож ны е события. 
Д иаграм м ы  Эйлера. Ф ормула слож ения вероятностей.

У словная вероятность. У множ ение вероятностей. Д ерево случайного эксперимента. 
Ф ормула полной вероятности. Ф ормула Байеса. Н езависим ы е события.

Бинарны й случайны й опы т (испытание), успех и неудача. Н езависим ы е испытания. 
Серия независимы х испы таний до первого успеха. П ерестановки и факториал. Число 
сочетаний. Треугольник П аскаля. Ф ормула бинома Н ью тона.

Серия независимых испы таний Бернулли. С лучайны й выбор из конечной 
совокупности.

Случайная величина. Распределение вероятностей. Д иаграм м а распределения. 
О перации над случайными величинами. Бинарная случайная величина. П римеры 
распределений, в том  числе геометрическое и биномиальное.

Содержание обучения в 11 классе

Совместное распределение двух случайны х величин. Н езависим ы е случайные 
величины.

М атем атическое ож идание случайной величины  (распределения). П римеры  
применения математического ож идания (страхование, лотерея). М атем атическое ожидание 
бинарной случайной величины. М атем атическое ожидание суммы случайны х величин. 
М атем атическое ож идание геометрического и биномиального распределений.

Д исперсия и стандартное отклонение случайной величины  (распределения). 
Д исперсия бинарной случайной величины. М атем атическое ожидание произведения и 
дисперсия суммы независимы х случайных величин. Д исперсия и стандартное отклонение 
биномиального распределения. Д исперсия и стандартное отклонение геометрического 
распределения.

Н еравенство Чебыш ева. Теорема Чебыш ева. Теорема Бернулли. Закон больш их 
чисел. В ы борочны й метод исследований. Вы борочны е характеристики. О ценивание 
вероятности события по вы борочны м данным. П роверка простейш их гипотез с помощ ью



изученных распределении.
Н епреры вны е случайные величины. П римеры. Ф ункция плотности вероятности 

распределения. Равномерное распределение и его свойства. Задачи, приводящ ие к 
показательному распределению . Задачи, приводящ ие к нормальному распределению . 
Ф ункция плотности вероятности показательного распределения, функция плотности 
вероятности нормального распределения. Ф ункция плотности и свойства нормального 
распределения.

П оследовательность одиночны х независимы х событий. Задачи, приводящ ие к 
распределению  Пуассона.

Ковариация двух случайны х величин. К оэф ф ициент линейной корреляции. 
С овместны е наблю дения двух величин. В ы борочны й коэф ф ициент корреляции. Различие 
между линейной связью  и причинно-следственной связью. Л инейная регрессия, метод 
наименьш их квадратов.

П редметны е результаты  по отдельны м тем ам  учебного курса «В ероятность и 
статистика». К концу 10 класса обучающийся научится:

свободно оперировать понятиями: граф, плоский граф, связны й граф, путь в графе, 
цепь, цикл, дерево, степень верш ины, дерево случайного эксперимента;

свободно оперировать понятиями: случайны й эксперим ент (опыт), случайное 
событие, элем ентарное случайное событие (элем ентарны й исход) случайного опыта, 
находить вероятности собы тий в опытах с равновозмож ны ми элем ентарны м и событиями;

находить и формулировать события: пересечение, объединение данны х событий, 
событие, противополож ное данному, использовать диаграм м ы  Эйлера, координатную  
прямую  для реш ения задач, пользоваться формулой слож ения вероятностей для 
вероятностей двух и трех случайных событий;

оперировать по1м тиям и: условная вероятность, умнож ение вероятностей, 
независимы е события, дерево случайного эксперимента, находить вероятности собы тий с 
помощ ью  правила умнож ения, дерева случайного опыта, использовать формулу полной 
вероятности, формулу Байеса при реш ении задач, определять независимость собы тий по 
формуле и по организации случайного эксперимента;

применять изученные комбинаторны е формулы  для перечисления элементов 
множеств, элем ентарны х собы тий случайного опыта, реш ения задач по теории 
вероятностей;

свободно оперировать по1м тиям и: бинарны й случайны й опыт (испытание), успех и 
неудача, независимые испытания, серия испытаний, находить вероятности событий: в 
серии испытаний до первого успеха, в серии испытаний Бернулли, в опыте, связанном  со 
случайны м вы бором из конечной совокупности;

свободно оперировать понятиями: случайная величина, распределение 
вероятностей, диаграм м а распределения, бинарная случайная величина, геометрическое, 
биномиальное распределение.

П редметны е результаты  по отдельны м тем ам  учебного курса «В ероятность и 
статистика». К концу 11 класса обучающийся научится:

оперировать понятиями: совместное распределение двух случайных величин, 
использовать таблицу совместного распределения двух случайных величин для выделения 
распределения каж дой величины, определения независимости случайных величин;

свободно оперировать понятием  математического ожидания случайной величины 
(распределения), применять свойства математического ожидания при реш ении задач, 
вы числять математическое ож идание биномиального и геометрического распределений;

свободно оперировать понятиями: дисперсия, стандартное отклонение случайной 
величины, применять свойства дисперсии случайной величины  (распределения) при 
реш ении задач, вы числять дисперсию  и стандартное отклонение геометрического и 
биномиального распределений;



вы числять вы борочны е характеристики по данной выборке и оценивать 
характеристики генеральной совокупности данны х по вы борочны м характеристикам. 
О ценивать вероятности собы тий и проверять простейш ие статистические гипотезы, 
пользуясь изученны ми распределениями.

Тематическое планирование учебного курса «Геометрия» 
(углубленный уровень)

*Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 
соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднего 
общего образования.

Распределение часов в тем атическом  планировании по каж дой теме будет прописано 
на начало учебного года учителем -предм етником  в «рабочей программе учителя» на 
основании распределённы х часов по учебному плану на текущ ий учебны й год:

№
п/п

Наименованиетемы
(с учётом рабочей программы воспитания)

Количество часов, 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. 

Элементарные события (исходы). Вероятность случайного 
события. Близость частоты и 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.
Бинарный случайный опыт (испытание), успех и неудача. 

Независимые испытания. Серия независимых испытаний 
до первого успеха. Перестановки и 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, в том числе геометрическое и 
биномиальное.

Часы на каждую тему 
распределяются учителем- 

предметником е зависимости 
от нагрузки по учебному плану 

на текущий учебный год в 
рабочей программе учителя

№
п/п

Наименованиетемы
(с учётом рабочей программы воспитания)

Количество часов, отводимых 
на освоение каждой темы

11 класс
1. 112.9.3. Совместное распределение двух случайных 

величин. Независимые случайные величины.
Математическое ожидание случайной величины 

(распределения). Примеры применения математического 
ожидания (страхование, лотерея). Математическое 
ожидание бинарной случайной величины. Математическое



2.2.16. Рабочая программа по учебному предмету «Информатика»
(базовый уровень)

Рабочая программа по учебному предмету «И нформатика» (базовы й уровень) 
(предметная область «М атематика и информатика») (далее соответственно -  программа по 
информатике, информатика) вклю чает пояснительную  записку, содерж ание обучения, 
планируемые результаты  освоения программы  по информатике и дополнена общ им 
тем атическим  планированием  в целях приведения структуры рабочей програм м ы  в 
соответствие с требованием  Ф ГОС СОО.

Рабочая программа составлена на основе ф едеральной рабочей программы по 
информатике базового уровня.

Пояснительная записка

П рограм м а по информатике на уровне среднего общ его образования даёт 
представление о целях, общ ей стратегии обучения, воспитания и развития обучаю щ ихся 
средствами учебного предм ета «И нформатика» на базовом  уровне, устанавливает 
обязательное предметное содержание, предусматривает его структурирование по разделам  
и темам, определяет распределение его по классам  (годам изучения).

П рограм м а по информатике определяет количественны е и качественные



характеристики учебного материала для каж дого года изучения, в том  числе для 
содерж ательного наполнения разного вида контроля (пром еж уточной аттестации 
обучаю щ ихся, всероссийских проверочных работ, государственной итоговой аттестации). 
П рограм м а по информатике является основой для составления авторских учебных 
программ и учебников, поурочного планирования курса учителем.

И нф орм атика на уровне среднего общ его образовании отражает: 
сущ ность информатики как научной дисциплины, изучаю щ ей закономерности 

протекания и возмож ности автоматизации информационны х процессов в различны х 
системах;

основные области применения информатики, прежде всего информационны е 
технологии, управление и социальную  сферу;

меж дисциплинарны й характер информатики и инф ормационной деятельности.
Курс инф орматики на уровне среднего общ его образования является заверш аю щ им  

этапом  непреры вной подготовки обучаю щ ихся в области информатики и инф орм ационно
ком муникационны х технологий, он опирается на содерж ание курса инф орматики уровня 
основного общ его образования и опыт постоянного применения инф орм ационно
ком муникационны х технологий, даёт теоретическое осмысление, интерпретацию  и 
обобщ ение этого опыта.

В содерж ании учебного предм ета «И нформатика» вы деляю тся четы ре тематических 
раздела.

Раздел «Ц ифровая грамотность» охваты вает вопросы  устройства компью теров и 
других элем ентов цифрового окружения, вклю чая компью терны е сети, использование 
средств операционной системы, работу в сети И нтернет и использование интернет
сервисов, информационную  безопасность.

Раздел «Теоретические основы информатики» вклю чает в себя по1м тийны й аппарат 
информатики, вопросы  кодирования информации, измерения информационного объёма 
данных, основы  алгебры  логики и компью терного моделирования.

Раздел «А лгоритмы  и программирование» направлен на развитие алгоритмического 
мыш ления, разработку алгоритмов, ф ормирование навыков реализации программ на 
вы бранном язы ке программирования высокого уров1м.

Раздел «И нформационны е технологии» охваты вает вопросы применения 
информационны х технологий, реализованны х в прикладны х программны х продуктах и 
интернет-сервисах, в том  числе при реш ении задач анализа данных, использование баз 
данны х и электронны х таблиц для реш ения прикладны х задач.

Результаты  базового уров1м  изучения учебного предм ета «И нформатика» 
ориентированы  в первую очередь на общ ую  функциональную  грамотность, получение 
компетентностей для повседневной ж изни и общ его развития. О ни вклю чаю т в себя:

понимание предмета, клю чевых вопросов и основны х составляю щ их элементов 
изучаемой предметной области;

умение реш ать типовы е практические задачи, характерны е для использования 
методов и инструментария данной предметной области;

осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 
инструментов, типичны х связей с другими областям и знания.

О сновная цель изучения учебного предмета «И нформатика» на базовом  уровне для 
уровня среднего общ его образования -  обеспечение дальнейш его развития 
информационны х компетенций выпускника, его готовности к ж изни в условиях 
развиваю щ егося информационного общ ества и возрастаю щ ей конкуренции на ры нке труда. 
В связи с этим  изучение инф орматики в 10-11 классах долж но обеспечить:

сф ормированность представлений о роли информатики, инф ормационны х и 
ком муникационны х технологий в современном  общ естве;

сф ормированность основ логического и алгоритм ического мыш ления; 
сф ормированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные



выводы, видеть их связь с критериями оценивания и связь критериев с определённой 
системой ценностей, проверять на достоверность и обобщ ать информацию ;

сф ормированность представлений о влиянии инф ормационны х технологий на 
ж изнь человека в общ естве, понимание социального, экономического, политического, 
культурного, ю ридического, природного, эргономического, медицинского и 
физиологического контекстов информационны х технологий;

принятие правовых и этических аспектов инф ормационны х технологий, осознание 
ответственности лю дей, вовлечённы х в создание и использование информационны х 
систем, распространение информации;

создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно
исследовательской и творческой деятельности, м отивации обучаю щ ихся к саморазвитию .

О бщ ее число часов, для изучения предмета, определяется учебны м планом О ОП  
СОО и мож ет корректироваться на начало учебного года по реш ению  педагогического 
совета.

Базовы й уровень изучения инф орматики рекомендуется для следую щ их профилей: 
естественно-научны й профиль, ориентирую щ ий обучаю щ ихся на такие сферы 

деятельности, как медицина, биотехнологии, химия, физика и другие;
гуманитарны й профиль, ориентирую щ ий обучаю щ ихся на такие сферы 

деятельности, как педагогика, психология, общ ественны е отнош ения и другие;
социально-экономический профиль, ориентирую щ ий обучаю щ ихся на профессии, 

связанны е с социальной сферой, финансами, экономикой, управлением, 
предприним ательством  и другими;

универсальны й профиль, ориентированны й в первую  очередь на обучаю щ ихся, чей 
выбор не соответствует в полной мере ни одному из утверж дённы х профилей.

Базовы й уровень изучения инф орм атики обеспечивает подготовку обучаю щ ихся, 
ориентированны х на те специальности, в которых информационны е технологии являю тся 
необходимы ми инструментами проф ессиональной деятельности, участие в проектной и 
исследовательской деятельности, связанной с меж дисциплинарной и творческой 
тематикой, возмож ность реш ения задач базового уровня слож ности Единого 
государственного экзам ена по информатике.

П оследовательность изучения тем  в пределах одного года обучения м ож ет быть 
изм енена по усмотрению  учителя при подготовке рабочей программы  и поурочного 
планирования.

Содержание обучения в 10 классе

Цифровая грамотность.
Требования техники безопасности и гигиены при работе с компью терами и другими 

компонентами цифрового окружения.
П ринципы  работы  компью тера. П ерсональны й компью тер. В ы бор конфигурации 

компью тера в зависим ости от реш аемы х задач.
О сновные тенденции развития компью терны х технологий. П араллельны е 

вычисления. М ногопроцессорны е системы. Суперкомпью теры. М икроконтроллеры. 
Роботизированны е производства.

П рограм м ное обеспечение компью теров. В иды  программного обеспечения и их 
назначение. О собенности программного обеспечения мобильны х устройств. О перационная 
система. П онятие о системном администрировании. И нсталляция и деинсталляция 
программного обеспечения.

Ф айловая система. П оиск в ф айловой системе. О рганизация хранения и обработки 
данны х с использованием  интернет-сервисов, облачны х технологий и мобильных 
устройств.

П рикладны е компью терны е програм м ы  для реш ения типовы х задач по вы бранной



специализации. С истемы  автоматизированного проектирования.
П рограм м ногое обеспечение. Л ицензирование программного обеспечения и 

цифровы х ресурсов. П роприетарное и свободное программное обеспечение. К оммерческое 
и некоммерческое использование программного обеспечения и цифровы х ресурсов. 
О тветственность, устанавливаем ая законодательством  Российской Ф едерации, за 
неправомерное использование программного обеспечения и цифровых ресурсов.

Теоретические основы информатики.
И нформация, данны е и знания. У ниверсальность дискретного представления 

информации. Д воичное кодирование. Равномерны е и неравномерны е коды. У словие Фано. 
П одходы  к измерению  информации. Сущ ность объёмного (алфавитного) подхода к 
измерению  информации, определение бита с точки зрения алф авитного подхода, связь 
между разм ером  алфавита и инф ормационны м весом символа (в предполож ении о 
равновероятности появления символов), связь между единицам и измерения информации: 
бит, байт. Кбайт, М байт, Гбайт. Сущ ность содерж ательного (вероятностного) подхода к 
измерению  информации, определение бита с позиции содерж ания сообщ ения.

И нформ ационны е процессы. П ередача информации. И сточник, приёмник, канал 
связи, сигнал, кодирование. И скаж ение информации при передаче. С корость передачи 
данны х по каналу связи. Х ранение информации, объём  памяти. О бработка информации. 
В иды  обработки информации: получение нового содержания, изменение формы 
представления информации. П оиск информации. Роль информации и инф ормационны х 
процессов в окруж аю щ ем мире.

Системы. К ом поненты  систем ы  и их взаимодействие. С истемы  управления. 
У правление как инф ормационны й процесс. О братная связь.

С истемы  счисления. Развёрнутая запись целы х и дробных чисел в позиционных 
системах счисления. С войства позиционной записи числа: количество цифр в записи, 
признак делим ости числа на основание системы  счисления. А лгоритм  перевода целого 
числа из Р-ичной системы  счисления в десятичную . А лгоритм  перевода конечной Р-ичной 
дроби в десятичную . А лгоритм  перевода целого числа из десятичной системы  счисления в 
Р-ичную . Д воичная, восьмеричная и ш естнадцатеричная системы  счисления, перевод чисел 
между этим и системами. А рифметические операции в позиционны х систем ах счисления.

П редставление целых и вещ ественны х чисел в памяти компью тера.
К одирование текстов. К одировка ASCII. О днобайтны е кодировки. Стандарт 

U N ICO D E. К одировка U TF-8. О пределение информационного объём а текстовы х 
сообщ ений.

К одирование изображений. О ценка инф ормационного объёма растрового 
граф ического изображ ения при заданном разреш ении и глубине кодирования цвета.

К одирование звука. О ценка инф ормационного объёма звуковы х данны х при 
заданны х частоте дискретизации и разрядности кодирования.

А лгебра логики. В ысказывания. Л огические операции. Таблицы  истинности 
логических операций «дизъю нкция», «конъю нкция», «инверсия», «импликация», 
«эквиваленция». Л огические выражения. В ы числение логического значения составного 
вы сказы вания при известны х значениях входящ их в него элем ентарны х высказываний. 
Таблицы  истинности логических выражений. Л огические операции и операции над 
множествами.

П рим еры  законов алгебры  логики. Э квивалентны е преобразования логических 
выражений. Л огические функции. П остроение логического выраж ения с данной таблицей 
истинности. Л огические элем енты  компью тера. Триггер. Сумматор. П остроение схемы на 
логических элем ентах по логическому выражению . Запись логического вы раж ения по 
логической схеме.

Информационные технологии.
Текстовы й процессор. Редактирование и форматирование. П роверка орфограф ии и



грамматики. С редства поиска и автозамены  в текстовом  процессоре. И спользование стилей. 
С труктурированны е текстовы е документы. Сноски, оглавление. О блачные сервисы. 
К оллективная работа с документом. И нструменты  рецензирования в текстовы х 
процессорах. Д еловая переписка. Реферат. П равила цитирования источников и оформления 
библиограф ических ссылок. О формление списка литературы.

Ввод изображ ений с использованием  различны х цифровых устройств (цифровых 
ф отоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и других устройств.). Граф ический 
редактор. О бработка графических объектов. Растровая и векторная графика. Ф орматы 
граф ических файлов.

О бработка изображ ения и звука с использованием  интернет-приложений.
М ультимедиа. К омпью терны е презентации. И спользование м ультимедийны х 

онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных работ.
П ринципы  построения и редактирования трёхм ерны х моделей.

Содержание обучения в 11 классе
Ц иф ровая грамотность.
П ринципы  построения и аппаратные компоненты  компью терны х сетей. Сетевые 

протоколы. Сеть И нтернет. А дресация в сети И нтернет. Система дом енны х имён.
Веб-сайт. Веб-страница. В заим одействие браузера с веб-сервером. Д инам ические 

страницы. Разработка интернет-прилож ений (сайтов). Сетевое хранение данных.
В иды  деятельности в сети Интернет. С ервисы  И нтернета. Геоинф орм ационны е 

системы. Геолокационны е сервисы  реального времени (например, локация мобильных 
телефонов, определение загруж енности автомагистралей), интернет-торговля, 
бронирование билетов, гостиниц.

Государственны е электронны е сервисы  и услуги. Социальны е сети -  организация 
коллективного взаим одействия и обмена данными. С етевой этикет: правила поведения в 
киберпространстве. П роблема подлинности полученной информации. О ткрытые 
образовательны е ресурсы.

Техногенны е и экономические угрозы, связанны е с использованием  
информационно-коммуникационны х технологий. О бщ ие проблемы  защ иты  информации и 
информационной безопасности. Средства защ иты  информации в компью терах, 
компью терны х сетях и автоматизированны х информационны х системах. П равовое 
обеспечение информационной безопасности. П редотвращ ение несанкционированного 
доступа к личной конфиденциальной информации, хранящ ейся на персональном 
компью тере, мобильны х устройствах. В редоносное программное обеспечение и способы 
борьбы  с ним. А нтивирусны е программы. О рганизация личного архива информации. 
Резервное копирование. П арольная защ ита архива.

И нформ ационны е технологии и проф ессиональная деятельность. И нформационны е 
ресурсы. Ц иф ровая экономика. И нф орм ационная культура.

Теоретические основы информатики.
М одели и моделирование. Ц ели моделирования. С оответствие модели 

моделируемому объекту или процессу. Ф ормализация прикладных задач.
П редставление результатов м оделирования в виде, удобном для восприятия 

человеком. Граф ическое представление данны х (схемы, таблицы , графики).
Графы. О сновные понятия. В иды  графов. Реш ение алгоритмических задач, 

связанны х с анализом  графов (построение оптимального пути между верш инами графа, 
определение количества различны х путей меж ду верш инами ориентированного 
ациклического графа).

Деревья. Бинарное дерево. Д искретны е игры  двух игроков с полной информацией. 
П остроение дерева перебора вариантов, описание стратегии игры в табличной форме. 
В ы игры ш ны е стратегии.



И спользование графов и деревьев при описании объектов и процессов окруж аю щ его
мира.

Алгоритмы и программирование.
О пределение возмож ны х результатов работы  простейш их алгоритмов управления 

исполнителями и вы числительны х алгоритмов. О пределение исходны х данных, при 
которых алгоритм  мож ет дать требуем ы й результат.

Э тапы  реш ения задач на компью тере. Я зы к программирования (Паскаль, Python, 
Java, C++, С#). О сновные конструкции язы ка программирования. Типы данных: 
целочисленные, вещ ественные, символьные, логические. Ветвления. Составные условия. 
Ц иклы  с условием. Ц иклы  по переменной. И спользование таблиц трассировки.

Разработка и программная реализация алгоритмов реш ения типовы х задач базового 
уровня. П рим еры  задач: алгоритмы  обработки конечной числовой последовательности 
(вы числение сумм, произведений, количества элем ентов с заданны м и свойствами), 
алгоритм ы  анализа записи чисел в позиционной системе счисления, алгоритмы реш ения 
задач методом перебора (поиск наибольш его общ его делителя двух натуральны х чисел, 
проверка числа на простоту).

О бработка символьных данных. В строенны е функции язы ка программирования для 
обработки символьны х строк.

Табличны е величины  (массивы). А лгоритмы  работы  с элем ентами массива с 
однократны м просмотром массива: сум м ирование элем ентов массива, подсчёт количества 
(суммы) элем ентов массива, удовлетворяю щ их заданном у условию , нахож дение 
наибольш его (наименьш его) значения элем ентов массива, нахож дение второго по величине 
наибольш его (наименьш его) значения, линейны й поиск элем ента, перестановка элем ентов 
массива в обратном порядке.

С ортировка одномерного массива. П росты е методы сортировки (например, метод 
пузырька, метод выбора, сортировка вставками). П одпрограммы.

Информационные технологии.
А нализ данных. О сновные задачи анализа данных: прогнозирование, 

классификация, кластеризация, анализ отклонений. П оследовательность реш ения задач 
анализа данных: сбор первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или 
построение модели, преобразование данных, визуализация данных, интерпретация 
результатов.

А нализ данны х с помощ ью  электронны х таблиц. Вы числение суммы, среднего 
арифметического, наибольш его и наименьш его значений диапазона.

К ом пью терно-м атем атические модели. Э тапы  ком пью терно-м атем атического 
моделирования: постановка задачи, разработка модели, тестирование модели, 
компью терны й эксперимент, анализ результатов моделирования.

Численное реш ение уравнений с помощ ью  подбора параметра.
Табличны е (реляционные) базы  данных. Таблица -  представление сведений об 

однотипны х объектах. Поле, запись. К лю ч таблицы. Работа с готовой базой данных. 
Заполнение базы  данных. П оиск, сортировка и ф ильтрация записей. Запросы  на выборку 
данных. Запросы  с параметрами. В ы числяем ы е поля в запросах.

М ноготабличны е базы  данных. Типы связей меж ду таблицами. Запросы  к 
многотабличны м базам  данных.

Средства искусственного интеллекта. С ервисы  маш инного перевода и 
распознавания устной речи. И дентиф икация и поиск изображ ений, распознавание лиц. 
С амообучаю щ иеся системы. И скусственны й интеллект в компью терны х играх. 
И спользование методов искусственного интеллекта в обучаю щ их системах. И спользование 
методов искусственного интеллекта в робототехнике. И нтернет вещей. П ерспективы  
развития компью терны х интеллектуальны х систем.

Планируемые результаты освоения программы по информатике на уровне



среднего общего образования

Л ичностны е результаты  отраж аю т готовность и способность обучаю щ ихся 
руководствоваться сформ ированной внутренней позицией личности, системой ценностных 
ориентаций, позитивны х внутренних убеждений, соответствую щ их традиционны м  
ценностям  российского общ ества, расш ирение ж изненного опыта и опы та деятельности в 
процессе реализации средствами учебного предм ета основных направлений 
воспитательной деятельности. В результате изучения инф орм атики на уровне среднего 
общ его образования у обучаю щ егося будут сформированы  следую щ ие личностны е 
результаты:

1) граж данского воспитания:
осознание своих конституционны х прав и обязанностей, уваж ение закона и 

правопорядка, соблю дение основополагаю щ их норм информационного права и 
информационной безопасности;

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискрим инации по социальным, религиозны м, расовым, национальны м признакам  в 
виртуальном пространстве;

2) патриотического воспитания:
ценностное отнош ение к историческому наследию , достиж ениям России в науке, 

искусстве, технологиях, понимание значения информатики как науки в ж изни 
современного общ ества;

3) духовно-нравственного воспитания:
сф ормированность нравственного сознания, этического поведения;
способность оценивать ситуацию  и принимать осознанны е реш ения, ориентируясь 

на м орально-нравственны е нормы  и ценности, в том  числе в сети И нтернет;
4) эстетического воспитания:
эстетическое отнош ение к миру, вклю чая эстетику научного и технического 

творчества;
способность воспринимать различны е виды искусства, в том  числе основанны е на 

использовании инф ормационны х технологий;
5) физического воспитания:
сф ормированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отнош ения к своему здоровью , том  числе и за  счёт соблю дения требований безопасной 
эксплуатации средств информационны х и коммуникационны х технологий;

6) трудового воспитания:
готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно вы пол1м ть 
такую  деятельность;

интерес к сферам проф ессиональной деятельности, связанны м с информатикой, 
програм м ированием  и инф ормационны ми технологиями, основанны ми на достиж ениях 
инф орматики и научно-технического прогресса, умение соверш ать осознанны й выбор 
будущ ей проф ессии и реализовы вать собственны е ж изненны е планы;

готовность и способность к образованию  и самообразованию  на протяж ении всей
жизни;

7) экологического воспитания:
осознание глобального характера экологических проблем  и путей их реш ения, в том 

числе с учётом  возмож ностей информ ационно-ком м уникационны х технологий;
8) ценности научного познания:
сф ормированность мировоззрения, соответствую щ его современному уровню  

развития информатики, достиж ениям  научно-технического прогресса и общ ественной 
практики, за  счёт понимания роли информационны х ресурсов, инф орм ационны х процессов 
и инф ормационны х технологий в условиях цифровой трансф орм ации многих сфер жизни



современного общества;
осознание ценности научной деятельности, готовность осущ ествлять проектную  и 

исследовательскую  деятельность индивидуально и в группе.
В процессе достиж ения личностны х результатов освоения программы  по 

информатике у обучаю щ ихся соверш енствуется эм оциональны й интеллект, 
предполагаю щ ий сформированность:

саморегулирования, вклю чаю щ его самоконтроль, умение принимать 
ответственность за  своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональны м 
изм енениям  и проявлять гибкость, быть откры ты м новому;

внутренней мотивации, вклю чаю щ ей стремление к достижению  цели и успеху, 
оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;

эмпатии, вклю чаю щ ей способность понимать эм оциональное состояние других, 
учиты вать его при осущ ествлении коммуникации, способность к сочувствию  и 
сопереж иванию ;

социальны х навыков, вклю чаю щ их способность выстраивать отнош ения с другими 
лю дьми, заботиться, проявлять интерес и разреш ать конфликты.

В результате изучения инф орматики на уровне среднего общ его образования у 
обучаю щ егося будут сформированы  сформированы  метапредметны е результаты, 
отраж енны е в универсальны х учебны х действиях, а именно -  познавательные 
универсальны е учебны е действия, коммуникативные универсальны е учебны е действия, 
регулятивны е универсальны е учебны е действия, совместная деятельность.

О владение универсальны ми познавательны ми действиями:
1) базовы е логические действия:
самостоятельно ф ормулировать и актуализировать проблему, рассм атривать её 

всесторонне;
устанавливать сущ ественны й признак или основания для сравнения, классификации 

и обобщ ения;
определять цели деятельности, задавать параметры  и критерии их достижения; 
выявлять закономерности и противоречия в рассм атриваем ы х явлениях; 
разрабаты вать план реш ения проблемы  с учётом анализа имею щ ихся материальных 

и нематериальны х ресурсов;
вносить коррективы  в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности;
координировать и вы полнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;
развивать креативное мыш ление при реш ении ж изненны х проблем.
2) базовы е исследовательские действия:
владеть навы ками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навы ками 

разреш ения проблем, способностью  и готовностью  к самостоятельном у поиску методов 
реш ения практических задач, применению  различны х методов познания;

овладеть видами деятельности по получению  нового знания, его интерпретации, 
преобразованию  и применению  в различны х учебны х ситуациях, в том  числе при создании 
учебны х и социальны х проектов;

ф ормирование научного типа мыш ления, владение научной терминологией, 
клю чевы ми П01МТИЯМИ и методами;

ставить и ф ормулировать собственны е задачи в образовательной деятельности и 
ж изненны х ситуациях;

выявлять причинно-следственны е связи и актуализировать задачу, выдвигать 
гипотезу её реш ения, находить аргументы для доказательства своих утверж дений, задавать 
парам етры  и критерии реш ения;

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



давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённы й опыт; 
осущ ествлять целенаправленны й поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную  среду;
переносить знания в познавательную  и практическую  области жизнедеятельности; 
интегрировать знания из разны х предметны х областей;
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальны е подходы  и реш ения, ставить 

проблем ы  и задачи, допускаю щ ие альтернативные реш ения.
3) работа с информацией:
владеть навы ками получения информации из источников разны х типов, 

самостоятельно осущ ествлять поиск, анализ, систематизацию  и интерпретацию  
информации различны х видов и форм представления;

создавать тексты  в различны х форматах с учётом  назначения информации и целевой 
аудитории, выбирая оптимальную  форму представления и визуализации;

оценивать достоверность, легитим ность информации, её соответствие правовы м и 
м орально-этическим нормам;

использовать средства инф ормационны х и ком муникационны х технологий в 
реш ении когнитивных, коммуникативны х и организационны х задач с соблю дением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереж ения, правовы х и 
этических норм, норм инф ормационной безопасности;

владеть навы ками распознавания и защ иты  информации, информационной 
безопасности личности.

О владение универсальны ми коммуникативны ми действиям и :
1) общение:
осущ ествлять коммуникации во всех сферах жизни;
распознавать невербальны е средства общ ения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосы лки конфликтны х ситуаций и уметь смягчать конфликты;
владеть различны м и способами общ ения и взаимодействия, аргументированно вести 

диалог;
развёрнуто и логично излагать свою точку зрения.
2) совместная деятельность:
понимать и использовать преим ущ ества командной и индивидуальной работы; 
выбирать тем атику и методы  совместны х действий с учётом  общ их интересов и 

возмож ностей каж дого члена коллектива;
принимать цели совместной деятельности, организовы вать и координировать 

действия по её достиж ению : составлять
план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуж дать 

результаты  совместной работы;
оценивать качество своего вклада и каж дого участника команды  в общ ий результат 

по разработанны м критериям;
предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости;
осущ ествлять позитивное стратегическое поведение в различны х ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным.
О владение универсальны ми регулятивны ми действиями:
1) самоорганизация:
самостоятельно осущ ествлять познавательную  деятельность, вы являть проблемы, 

ставить и формулировать собственны е задачи в образовательной деятельности и 
ж изненны х ситуациях;

самостоятельно составлять план реш ения проблем ы  с учётом имею щ ихся ресурсов, 
собственны х возмож ностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям;
расш ирять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;



делать осознанны й выбор, аргументировать его, брать ответственность за  реш ение; 
оценивать приобретённы й опыт;
способствовать формированию  и проявлению  ш ирокой эрудиции в разны х областях 

знаний, постоянно повыш ать свой образовательны й и культурны й уровень.
2) самоконтроль:
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям;
владеть навы ками познавательной реф лексии как осознания соверш аемы х действий 

и мы слительны х процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии 
для оценки ситуации, вы бора верного реш ения;

оценивать риски и своевременно принимать реш ения по их снижению ; 
принимать мотивы  и аргументы других при анализе результатов деятельности.
3) принятия себя и других:
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
принимать мотивы  и аргументы других при анализе результатов деятельности;
признавать своё право и право других на ошибку;
развивать способность понимать мир с позиции другого человека.

Предметные результаты освоения программы по информатике базового уровня 
в 10 классе.

В процессе изучения курса информатики базового уровня в 10 классе обучаю щ имися 
будут достигнуты  следую щ ие предметны е результаты:

владение представлениям и о роли информации и связанны х с ней процессов в 
природе, технике и общ естве, по1зятиями «информация», «инф орм ационны й процесс», 
«система», «ком поненты  системы», «систем ны й эффект», «инф ормационная система», 
«систем а управления»;

владение м етодами поиска информации в сети И нтернет, умение критически 
оценивать информацию , полученную  из сети И нтернет;

умение характеризовать больш ие данные, приводить примеры  источников их 
получения и направления использования;

понимание основны х принципов устройства и ф ункционирования современны х 
стационарны х и мобильны х компью теров, тенденций развития компью терны х технологий;

владение навыками работы  с операционными системами, основны ми видами 
программного обеспечения для реш ения учебны х задач по вы бранной специализации;

соблю дение требований техники безопасности и гигиены  при работе с 
компью терами и другими компонентами цифрового окружения, понимание правовы х основ 
использования компью терны х программ, баз данны х и материалов, размещ ённых в сети 
И нтернет;

понимание основны х принципов дискретизации различны х видов информации, 
умение определять инф ормационны й объём  текстовых, граф ических и звуковы х данных 
при заданны х параметрах дискретизации;

умение строить неравномерны е коды, допускаю щ ие однозначное декодирование 
сообщ ений (префиксны е коды);

владение теоретическим  аппаратом, позволяю щ им осущ ествлять представление 
заданного натурального числа в различны х системах счисления, выполнять преобразования 
логических выраж ений, используя законы  алгебры  логики;

умение создавать структурированны е текстовы е докум енты  и дем онстрационны е 
м атериалы  с использованием  возмож ностей современны х программны х средств и 
облачны х сервисов;

Предметные результаты освоения программы по информатике базового уровня 
в 11 классе.



в  процессе изучения курса инф орматики базового уров11я в 11 классе 
обучаю щ имися будут достигнуты  следую щ ий предметны е результаты:

наличие представлений о компью терны х сетях и их роли в современном мире, об 
общ их принципах разработки и ф ункционирования интернет-прилож ений;

понимание угроз инф ормационной безопасности, использование методов и средств 
противодействия этим  угрозам, соблю дение мер безопасности, предотвращ аю щ их 
незаконное распространение персональных данных;

владение теоретическим  аппаратом, позволяю щ им определять кратчайш ий путь во 
взвеш енном графе и количество путей между верш инами ориентированного ациклического 
графа;

умение читать и понимать программы, реализую щ ие неслож ны е алгоритмы 
обработки числовы х и текстовы х данных (в том  числе массивов и символьны х строк) на 
вы бранном для изучения универсальном  язы ке программирования высокого уровня 
(Паскаль, Python, Java, C++, С#), анализировать алгоритмы  с использованием  таблиц 
трассировки, определять без использования компью тера результаты  вы полнения 
неслож ны х программ, вклю чаю щ их циклы, ветвления и подпрограммы , при заданны х 
исходны х данных, м одиф ицировать готовые програм м ы  для реш ения новых задач, 
использовать их в своих программах в качестве подпрограмм (процедур, функций);

умение реализовы вать на вы бранном для изучения язы ке программирования 
высокого уровня (П аскаль, Python, Java, C++, С#) типовы е алгоритмы  обработки чисел, 
числовы х последовательностей и массивов: представление числа в виде набора простых 
сомнож ителей, нахож дение максимальной (минимальной) цифры натурального числа, 
записанного в системе счисления с основанием, не превы ш аю щ им 10, вычисление 
обобщ ённы х характеристик элем ентов массива или числовой последовательности (суммы, 
произведения, среднего арифметического, м инимального и максимального элементов, 
количества элементов, удовлетворяю щ их заданном у условию ), сортировку элементов 
массива;

умение использовать табличны е (реляционны е) базы  данных, в частности, 
составлять запросы  к базам  данны х (в том  числе запросы  с вычисляемы ми полями), 
вы пол1м ть  сортировку и поиск записей в базе данных, наполнять разработанную  базу 
данных, умение использовать электронны е таблицы  для анализа, представления и 
обработки данных (вклю чая вы числение суммы, среднего арифметического, наибольш его 
и наименьш его значений, реш ение уравнений);

умение использовать ком пью терно-м атем атические модели для анализа объектов и 
процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, 
полученных в ходе моделирования, оценивать соответствие модели моделируемому 
объекту или процессу, представлять результаты  моделирования в наглядном  виде;

умение организовы вать личное инф ормационное пространство с использованием  
различны х цифровы х технологий, понимание возмож ностей цифровы х сервисов 
государственны х услуг, цифровы х образовательны х сервисов, понимание возмож ностей и 
ограничений технологий искусственного интеллекта в различны х областях, наличие 
представлений об использовании инф ормационны х технологий в различны х 
проф ессиональны х сферах.

Тематическое планирование учебного предмета «Информатика»
(базовый уровень)

*Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 
соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднего 
общего образования.

Распределение часов в тем атическом  планировании по каж дой теме будет прописано 
на начало учебного года учителем -предм етником  в «рабочей программе учителя» на



основании распределённы х часов по учебному плану на текущ ий учебны й год.
С труктура тем атического планирования рабочих программ на уровне среднего 

общ его образования составлена с учётом  рабочей программы воспитания в соответствие 
требованиям  обновлённого Ф ГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и вклю чает в себя 
следую щ ие структурны е компоненты:________________________________

№п/
п

Наименованиетемы
(с учётом рабочей программы воспитания)

Количество часов, 
отводимых на 

освоение каждой 
темы

1. 113.6.1. Цифровая грамотность.
Требования техники безопасности и гигиены при работе с 
компьютерами и другими компонентами цифрового 
окружения.
Принципы работы компьютера. Персональный 
компьютер. Выбор конфигурации компьютера в 
зависимости от регпаемых задач.
Основные тенденции развития компьютерных 
технологий. Параллельные вычисления.
Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. 
Микроконтроллеры. Роботизированные производства. 
Программное обеспечение компьютеров. Виды
программного обеспечения и их назначение. Особенности 
программного обеспечения мобильных устройств. 
Операционная система. Понятие о системном
администрировании. Инсталляция и деинсталляция 
программного обеспечения.
Файловая система. Поиск в файловой системе. 
Организация хранения и обработки данных с 
использованием интернет-сервисов, облачных технологий 
и мобильных устройств.
Прикладные компьютерные программы для регпения 
типовых задач по выбранной специализации. Системы 
автоматизированного проектирования.
Программногое обеспечение. Лицензирование 
программного обеспечения и цифровых ресурсов. 
Проприетарное и свободное программное обеспечение. 
Коммерческое и некоммерческое использование
программного обеспечения и цифровых ресурсов. 
Ответственность, устанавливаемая законодательством 
Российской Федерации, за неправомерное использование 
программного обеспечения и цифровых ресурсов.

Часы на каждую 
тему

распределяются 
учителем- 

предметником в 
зависимости от 

нагрузки по 
учебному плану на 
текущий учебный 

год в рабочей 
программе учителя

2 . 113.6.2. Теоретические основы информатики. 
Информация, данные и знания. Универсальность 
дискретного представления информации. Двоичное 
кодирование. Равномерные и неравномерные коды. 
Условие Фано. Подходы к измерению 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 нового содержания, изменение 
формы представления информации. Поиск информации. 
Роль информации и информационных процессов в 
окружающем мире.
Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. 
Системы управления. Управление как информационный 
процесс. Обратная связь.
Системы счисления. Развёрнутая запись целых и дробных 
чисел в позиционных системах счисления. Свойства 
позиционной записи числа: количество цифр в записи, 
признак делимости числа на основание системы 
счисления. Алгоритм перевода целого числа из Р-ичной 
системы счисления в десятичную. Алгоритм перевода 
конечной Р-ичной дроби в десятичную. Алгоритм 
перевода целого числа из десятичной системы счисления 
в Р-ичную. Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная 
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 данных при заданных частоте дискретизации и 
разрядности кодирования.
Алгебра логики. Высказывания. Логические операции. 
Таблицы истинности логических операций 
«дизъюнкция», «конъюнкция», «инверсия»,
«импликация», «эквиваленция». Логические выражения. 
Вычисление логического значения составного 
высказывания при известных значениях входящих в него 
элементарных высказываний. Таблицы истинности 
логических выражений. Логические операции и операции 
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 
элементах по логическому выражению. Запись 
логического выражения по логической схеме.____________

3. 113.6.3. Информационные технологии.
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. 
Правила цитирования источников и оформления 
библиографических ссылок. Оформление списка 
литературы.
Ввод изображений с использованием различных 
цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и 
микроскопов, видеокамер, сканеров и других устройств.). 
Графический редактор. Обработка графических объектов. 
Растровая и 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.
Принципы построения и редактирования трёхмерных 
моделей._______________________________________________

№п/
и

Наименованиетемы
(с учётом рабочей программы воспитания)

Количество часов, 
отводимых на освоение 

каждой темы
1. 113.7.1. Цифровая грамотность.

Принципы построения и аппаратные компоненты 
компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Сеть Интернет. 
Адресация в сети Интернет. Система доменных имён. 
Веб-сайт. Веб-страница. Взаимодействие браузера с веб
сервером. Динамические страницы. Разработка интернет
приложений (сайтов). Сетевое хранение данных.
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. 
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. Обгцие проблемы загциты информации и 
информационной безопасности. Средства загциты 
информации в компьютерах, компьютерных сетях и 
автоматизггрованных информационных системах. 
Правовое обеспечение информационной безопасности. 
Предотврагцение несанкционггрованного доступа к 
лггчной конфггденциальной информации, храггягцейся на 
персональном компьютере, мобильных устройствах. 
Вредоносное программное обеспечение и способы борьбы 
с ним. Антивггрусные программы. Организацггя лггчного

Часы на каждую тему 
распределяются 

учителем-предметником 
в зависимости от 

нагрузки по учебному 
плану на текущий 

учебный год в рабочей 
программе учителя



архива информации. Резервное копирование. Парольная 
защита архива.
Информационные технологии и профессиональная 
деятельность. Информационные ресурсы. Цифровая 
экономика. Информационная культура.__________________
113.7.2. Теоретические основы информатики.
Модели и моделирование. Цели моделирования. 
Соответствие модели моделируемому объекту или 
процессу. Формализация прикладных задач. 
Представление результатов моделирования в виде, 
удобном для восприятия человеком. Графическое 
представление данных (схемы, таблицы, графики).
Графы. Основные понятия. Виды графов. 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. Дискретные игры двух игроков 
с полной информацией. Построение дерева перебора 
вариантов, описание стратегии игры в табличной форме. 
Выигрышные стратегии.
Использование графов и деревьев при описании объектов 
и процессов окружающего мира.________________________

3. 113.7.3. Алгоритмы и программирование.
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++, С#). 
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. 
Примеры задач: алгоритмы обработки конечной числовой 
последовательности (вычисление сумм, произведений, 
количества элементов с 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 
элементами массива с однократным просмотром массива: 
суммирование элементов массива, подсчёт количества 
(суммы) элементов массива, удовлетворяющих заданному 
условию, нахождение наибольшего (наименьшего) 
значения элементов массива, нахождение второго по
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величине наибольшего (наименьшего) значения, 
линейный поиск элемента, перестановка элементов 
массива в обратном порядке.
Сортировка одномерного массива. Простые методы 
сортировки (например, метод пузырька, метод выбора, 
сортировка вставками). Подпрограммы.

4. 113.7.4. Информационные технологии.
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.
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 сведений об 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. Запросы к многотабличным базам данных. 
Средства искусственного интеллекта. Сервисы 
машинного перевода и распознавания устной 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 развития 
компьютерных интеллектуальных систем.

2.2.17. Рабочая программа по учебному предмету «Информатика»
(углублённый уровень)

Рабочая программа по учебному предмету «И нф орматика» (углублённы й уровень) 
(предметная область «М атематика и информатика») (далее соответственно -  программа по 
информатике, информатика) вклю чает пояснительную  записку, содерж ание обучения, 
планируемые результаты  освоения программы  по инф орм атикеи дополнена общ им 
тем атическим  планированием  в целях приведения структуры рабочей програм м ы  в 
соответствие с требованием  Ф ГОС СОО.



Рабочая программа составлена на основе ф едеральной рабочей программы по 
информатике углубленного уровня.

Пояснительная записка
П рограм м а по инф орматике (углублённы й уровень) на уровне среднего общ его 

образования разработана на основе требований к результатам  освоения основной 
образовательной программы  среднего общ его образования, представленны х в Ф ГОС СОО, 
а такж е ф едеральной рабочей программы воспитания.

П рограм м а по информатике даёт представление о целях, общ ей стратегии обучения, 
воспитания и развития обучаю щ ихся средствами учебного предмета «И нформатика» на 
углублённом  уровне, устанавливает обязательное предметное содержание, 
предусм атривает его структурирование по разделам  и тем ам  курса, определяет 
распределение его по классам  (годам изучения), даёт примерное распределение учебных 
часов по тем атическим  разделам  курса и рекомендуемую  (примерную ) последовательность 
их изучения с учётом  м еж предметны х и внутрипредметны х связей, логики учебного 
процесса, возрастных особенностей обучаю щ ихся.

П рограм м а по информатике определяет количественны е и качественные 
характеристики учебного материала для каж дого года изучения, в том  числе для 
содерж ательного наполнения разного вида контроля (пром еж уточной аттестации 
обучаю щ ихся, всероссийских проверочных работ, государственной итоговой аттестации). 
П рограм м а по информатике является основой для составления авторских учебных 
программ и учебников, поурочного планирования курса учителем.

И нф орм атика в среднем  общ ем образовании отражает:
сущ ность информатики как научной дисциплины, изучаю щ ей закономерности 

протекания и возмож ности автоматизации информационны х процессов в различны х 
системах;

основные области применения информатики, преж де всего информационны е 
технологии, управление и социальную  сферу;

меж дисциплинарны й характер информатики и инф ормационной деятельности.
Курс информатики для уровня среднего общ его образования является заверш аю щ им  

этапом  непреры вной подготовки обучаю щ ихся в области информатики и инф орм ационно
ком муникационны х технологий, опирается на содерж ание курса информатики уровня 
основного общ его образования и опыт постоянного применения инф орм ационно
ком муникационны х технологий, даёт теоретическое осмысление, интерпретацию  и 
обобщ ение этого опыта.

Результаты  углублённого уров1зя изучения учебного предм ета «И нформатика» 
ориентированы  на получение компетентностей для последую щ ей проф ессиональной 
деятельности как в рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях. 
О ни вклю чаю т в себя:

овладение клю чевы ми по1м тиям и и закономерностями, на которых строится данная 
предметная область, распознавание соответствую щ их им признаков и взаимосвязей, 
способность дем онстрировать различны е подходы  к изучению  явлений, характерны х для 
изучаемой предметной области;

умение реш ать типовые практические и теоретические задачи, характерны е для 
использования методов и инструментария данной предметной области;

наличие представлений о данной предм етной области как целостной теории 
(совокупности теорий), основны х связях со смеж ны ми областями знаний.

В рам ках углублённого уровня изучения информатики обеспечивается 
целенаправленная подготовка обучаю щ ихся к продолж ению  образования в организациях 
проф ессионального образования по специальностям, непосредственно связанны м  с 
цифровы ми технологиями, таким  как программная инженерия, информационная 
безопасность, информационны е системы и технологии, мобильные системы и сети.



больш ие данны е и маш инное обучение, промы ш ленны й интернет вещ ей, искусственный 
интеллект, технологии беспроводной связи, робототехника, квантовые технологии, 
систем ы  распределённого реестра, технологии виртуальной и дополненной реальностей.

О сновная цель изучения учебного предмета «И нформатика» на углублённом  уровне 
среднего общ его образования -  обеспечение дальнейш его развития информационны х 
компетенций обучаю щ егося, его готовности к ж изни в условиях развиваю щ егося 
информационного общ ества и возрастаю щ ей конкуренции на рынке труда. В связи с этим 
изучение информатики в 10-11 классах долж но обеспечить:

сф ормированность мировоззрения, основанного на понимании роли информатики, 
информационны х и ком муникационны х технологий в современном обществе;

сф ормированность основ логического и алгоритм ического мыш ления;
сф ормированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценивания и связь критериев с определённой 
системой ценностей, проверять на достоверность и обобщ ать информацию ;

сф ормированность представлений о влиянии инф ормационны х технологий на 
ж изнь человека в общ естве, понимание социального, экономического, политического, 
культурного, ю ридического, природного, эргономического, медицинского и 
физиологического контекстов информационны х технологий;

принятие правовых и этических аспектов информационны х технологий, осознание 
ответственности лю дей, вовлечённы х в создание и использование информационны х 
систем, распространение информации;

создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно
исследовательской и творческой деятельности, мотивации обучаю щ ихся к саморазвитию .

В содерж ании учебного предм ета «И нформатика» вы деляю тся четы ре тематических 
раздела.

Раздел «Ц ифровая грам отность» посвящ ён вопросам  устройства компью теров и 
других элем ентов цифрового окружения, вклю чая компью терны е сети, использованию  
средств операционной системы, работе в сети И нтернет и использованию  интернет
сервисов, информационной безопасности.

Раздел «Теоретические основы инф орм атики» вклю чает в себя по1м тийны й аппарат 
информатики, вопросы  кодирования информации, измерения инф ормационного объёма 
данных, основы  алгебры  логики и компью терного моделирования.

Раздел «А лгоритмы  и программирование» направлен на развитие алгоритм ического 
мыш ления, разработку алгоритмов и оценку их сложности, ф ормирование навыков 
реализации программ на язы ках программирования высокого уровня.

Раздел «И нформационны е технологии» посвящ ён вопросам  применения 
информационны х технологий, реализованны х в прикладны х программны х продуктах и 
интернет-сервисах, в том  числе в задачах анализа данных, использованию  баз данны х и 
электронны х таблиц для реш ения прикладны х задач.

В приведённом далее содерж ании учебного предмета «И нформатика» курсивом  
вы делены  дополнительны е темы, которые не входят в обязательную  программу обучения, 
но могут бы ть предлож ены  для изучения отдельны м  мотивированны м и способны м 
обучаю щ имся.

У глублённы й уровень изучения инф орматики рекомендуется для технологического 
профиля, ориентированного на инженерную  и информационную  сф еры  деятельности. 
У глублённы й уровень изучения инф орматики обеспечивает: подготовку обучаю щ ихся, 
ориентированны х на специальности в области информационны х технологий и инженерные 
специальности, участие в проектной и исследовательской деятельности, связанной с 
современны ми направлениям и отрасли информ ационно-ком м уникационны х технологий, 
подготовку к участию  в олим пиадах и сдаче Единого государственного экзам ена по 
информатике.

П оследовательность изучения тем  в пределах одного года обучения м ож ет быть



изм енена по усмотрению  учителя при подготовке рабочей программы  и поурочного 
планирования.

О бщ ее число часов, для изучения предмета, определяется учебны м планом О ОП  
СОО и мож ет корректироваться на начало учебного года по реш ению  педагогического 
совета.

Содержание обучения в 10 классе
Ц иф ровая грамотность.
Требования техники безопасности и гигиены при работе с компью терами и другими 

компонентами цифрового окружения.
П ринципы  работы  компью теров и компью терны х систем. А рхитектура фон 

Н еймана. А втоматическое выполнение программы  процессором. О перативная, постоянная 
и долговрем енная память. О бмен данными с помощ ью  шин. К онтроллеры  внеш них 
устройств. П рям ой доступ к памяти.

О сновные тенденции развития компью терны х технологий. П араллельны е 
вычисления. М ногопроцессорны е системы. Суперкомпью теры. Распределённы е 
вы числительны е системы  и обработка больш их данных. М обильны е цифровые устройства 
и их роль в коммуникациях. Встроенны е компью теры. М икроконтроллеры . 
Роботизированны е производства.

П рограм м ное обеспечение компью теров и компью терны х систем. Виды  
программного обеспечения и их назначение. О собенности программного обеспечения 
мобильны х устройств. П араллельное программирование. С истемное программное 
обеспечение. О перационны е системы. Утилиты. Д райверы  устройств. И нсталляция и 
деинсталляция программного обеспечения.

Ф айловы е системы. П ринципы  разм ещ ения и именования файлов в долговрем енной 
памяти. Ш аблоны  для описания групп файлов.

П рограм м ное обеспечение. Л ицензирование программного обеспечения и 
цифровы х ресурсов. П роприетарное и свободное программное обеспечение. К оммерческое 
и некоммерческое использование программного обеспечения и цифровых ресурсов. 
О тветственность, устанавливаем ая законодательством  Российской Ф едерации за 
неправомерное использование программного обеспечения и цифровых ресурсов.

П ринципы  построения и аппаратны е компоненты  компью терны х сетей. Сетевы е 
протоколы. Сеть И нтернет. А дресация в сети Интернет. П ротоколы  стека TCP/IP. Система 
дом енны х имён.

Разделение ГР-сети на подсети с помощ ью  м асок подсетей. Сетевое 
администрирование. П олучение данны х о сетевых настройках компью тера. П роверка 
наличия связи с узлом сети. О пределение марш рута движ ения пакетов.

В иды  деятельности в сети Интернет. С ервисы  И нтернета. Геоинф орм ационны е 
системы. Геолокационны е сервисы  реального времени (например, локация мобильных 
телефонов, определение загруж енности автомагистралей), интернет-торговля, 
бронирование билетов и гостиниц.

Государственны е электронны е сервисы  и услуги. Социальны е сети -  организация 
коллективного взаим одействия и обмена данными. С етевой этикет: правила поведения в 
киберпространстве. П роблема подлинности полученной информации. О ткрытые 
образовательны е ресурсы.

Техногенны е и экономические угрозы, связанны е с использованием  
информационно-коммуникационны х технологий. О бщ ие проблемы  защ иты  информации и 
информационной безопасности. Средства защ иты  информации в компью терах, 
компью терны х сетях и автоматизированны х информационны х системах. П равовое 
обеспечение информационной безопасности.

П редотвращ ение несанкционированного доступа к личной конфиденциальной 
информации, хранящ ейся на персональном компью тере, мобильны х устройствах.



В редоносное программное обеспечение и способы  борьбы  с ним. А нтивирусные 
программы. О рганизация личного архива информации. Резервное копирование. П арольная 
защ ита архива.

Ш иф рование данных. С имметричны е и несимметричны е шифры. Ш иф ры  простой 
замены. Ш иф р Цезаря. Ш ифр Виженера. А лгоритм  ш ифрования RSA.

Теоретические основы информатики.
И нформация, данны е и знания. И нф орм ационны е процессы  в природе, технике и 

общ естве.
Н епреры вны е и дискретны е величины  и сигналы. Н еобходимость дискретизации 

информации, предназначенной для хранения, передачи и обработки в цифровы х системах.
Д воичное кодирование. Равномерны е и неравномерны е коды. Д екодирование 

сообщ ений, записанны х с помощ ью  неравномерных кодов. У словие Фано. П остроение 
однозначно декодируемы х кодов с помощ ью  дерева. Е диницы  измерения количества 
информации. А лф авитны й подход к оценке количества информации.

С истемы  счисления. Развёрнутая запись целых и дробны х чисел в позиционной 
системе счисления. С войства позиционной записи числа: количество цифр в записи, 
признак делим ости числа на основание системы  счисления. А лгоритм  перевода целого 
числа из Е -ичной системы  счисления в десятичную . А лгоритм  перевода конечной Е-ичной 
дроби в десятичную . А лгоритм  перевода целого числа из десятичной системы  счисления в 
Е-ичную . П еревод конечной десятичной дроби в Е-ичную . Д воичная, восьмеричная и 
ш естнадцатеричная системы  счисления, связь меж ду ними. А рифметические операции в 
позиционны х системах счисления. Троичная уравновеш енная систем а счисления. Д воично
десятичная система счисления.

К одирование текстов. К одировка ASCII. О днобайтны е кодировки. Стандарт 
U N ICO D E. К одировка U TF-8. О пределение информационного объём а текстовы х 
сообщ ений.

К одирование изображений. О ценка инф ормационного объёма граф ических данных 
при заданны х разреш ении и глубине кодирования цвета. Ц ветовы е модели. Векторное 
кодирование. Ф орматы  граф ических файлов. Трёхмерная графика. Ф рактальная графика.

К одирование звука. О ценка информационного объёма звуковы х данны х при 
заданны х частоте дискретизации и разрядности кодирования.

А лгебра логики. П онятие высказывания. В ы сказы вательны е формы (предикаты). 
К ванторы  сущ ествования и всеобщ ности.

Л огические операции. Таблицы  истинности. Л огические выражения. Логические 
тождества. Д оказательство логических тож деств с помощ ью  таблиц истинности. 
Л огические операции и операции над множествами.

Законы  алгебры  логики. Э квивалентны е преобразования логических выражений. 
Л огические уравнения и системы  уравнений.

Л огические функции. Зависимость количества возмож ны х логических функций от 
количества аргументов. П олны е системы  логических функций.

К анонические формы  логических выражений. Соверш енны е дизъю нктивны е и 
конъю нктивны е нормальны е формы, алгоритмы  их построения по таблице истинности.

Л огические элем енты  в составе компью тера. Триггер. Сумматор. М ногоразрядны й 
сумматор. П остроение схем  на логических элем ентах по заданном у логическому 
выражению . Запись логического выраж ения по логической схеме.

П редставление целых чисел в памяти компью тера. О граниченность диапазона чисел 
при ограничении количества разрядов. П ереполнение разрядной сетки. Беззнаковы е и 
знаковы е данные. Знаковый бит. Д воичны й дополнительны й код отрицательны х чисел.

П обитовы е логические операции. Логический, ариф м етический и циклический 
сдвиги. Ш иф рование с помощ ью  побитовой операции «исклю чаю щ ее ИЛИ».

П редставление вещ ественны х чисел в памяти компью тера. Значащ ая часть и 
порядок числа. Д иапазон значений вещ ественны х чисел. П роблемы  хранения



вещ ественны х чисел, связанные с ограничением  количества разрядов. В ы полнение 
операций с вещ ественны ми числами, накопление ош ибок при вычислениях.

Алгоритмы и программирование.
О пределение возмож ны х результатов работы  простейш их алгоритм ов управления 

исполнителями и вы числительны х алгоритмов. О пределение исходны х данных, при 
которых алгоритм  мож ет дать требуем ы й результат.

Э тапы  реш ения задач на компью тере. И нструм ентальны е средства: транслятор, 
отладчик, профилировщ ик. К ом пиляция и интерпретация программ. В иртуальны е машины.

И нтегрированная среда разработки. М етоды  отладки программ. И спользование 
трассировочны х таблиц. О тладочны й вывод. П ош аговое вы полнение программы. Точки 
останова. П росмотр значений переменных.

Я зы к программирования (Python, Java, C++, С#). Типы данных: целочисленные, 
вещ ественные, символьные, логические. Ветвления. Слож ные условия. Ц иклы  с условием. 
Ц иклы  по переменной. В заим озам щ м ем ость различны х видов циклов. И нвариант цикла. 
Составление цикла с использованием  заранее определённого инварианта цикла.

Д окументирование программ. И спользование комментариев. П одготовка описания 
программы  и инструкции для пользователя.

А лгоритмы  обработки натуральных чисел, записанны х в позиционных системах 
счисления: разбиение записи числа на отдельны е цифры, нахож дение суммы и 
произведения цифр, нахож дение максимальной (минимальной) цифры.

Н ахож дение всех простых чисел в заданном  диапазоне. П редставление числа в виде 
набора простых сомнож ителей. А лгоритм  бы строго возведения в степень.

О бработка данных, храьмщ ихся в файлах. Текстовые и двоичны е файлы. Ф айловы е 
переменны е (файловые указатели). Чтение из файла. Запись в файл.

Разбиение задачи на подзадачи. П одпрограм м ы  (процедуры  и функции). Рекурсия. 
Рекурсивны е объекты  (фракталы). Рекурсивны е процедуры и функции. И спользование 
стека для организации рекурсивны х вызовов.

И спользование стандартной библиотеки язы ка программирования. П одклю чение 
библиотек подпрограмм сторонних производителей. М одульны й принцип построения 
программ.

Ч исленны е методы. Точное и приближ ённое реш ения задачи. Численны е методы 
реш ения уравнений: метод перебора, метод половинного деления. П риближ ённое 
вы числение длин кривых. Вы числение площ адей фигур с помощ ью  численны х методов 
(метод прямоугольников, метод трапеций). П оиск максимума (минимума) функции одной 
переменной методом половинного деления.

О бработка символьных данных. В строенны е функции язы ка программирования для 
обработки символьны х строк. А лгоритм ы  обработки символьны х строк: подсчёт 
количества появлений символа в строке, разбиение строки на слова по пробельным 
символам, поиск подстроки внутри данной строки, зам ена найденной подстроки на другую 
строку. Генерация всех слов в некотором алфавите, удовлетворяю щ их заданны м 
ограничениям. П реобразование числа в символьную  строку и обратно.

М ассивы  и последовательности чисел. В ы числение обобщ ённы х характеристик 
элем ентов массива или числовой последовательности (суммы, произведения, среднего 
арифметического, м инимального и максим ального элементов, количества элементов, 
удовлетворяю щ их заданном у условию ). Л инейны й поиск заданного значения в массиве.

С ортировка одномерного массива. П росты е методы  сортировки (метод пузырька, 
метод выбора, сортировка вставками). С ортировка слиянием. Бы страя сортировка м ассива 
(алгоритм  Q uicksort). Д воичны й поиск в отсортированном массиве.

Д вумерны е массивы  (матрицы). А лгоритм ы  обработки двумерны х массивов: 
заполнение двумерного числового массива по заданны м  правилам, поиск элем ента в 
двумерном массиве, вычисление максимума (минимума) и сум м ы  элем ентов двумерного 
массива, перестановка строк и столбцов двумерного массива.



Информационные технологии.
Текстовы й процессор. Редактирование и форматирование. П роверка орфограф ии и 

грамматики. С редства поиска и автозамены  в текстовом  процессоре. И спользование стилей. 
С труктурированны е текстовы е документы. Сноски, оглавление. К оллективная работа с 
документами. И нструм енты  рецензирования в текстовы х процессорах. О блачные сервисы. 
Д еловая переписка. Реферат. П равила цитирования источников и оформления 
библиограф ических ссылок. О формление списка литературы. Знакомство с компью терной 
вёрсткой текста. Технические средства ввода текста. С пециализированны е средства 
редактирования математических текстов.

А нализ данных. О сновные задачи анализа данных: прогнозирование, 
классификация, кластеризация, анализ отклонений. П оследовательность реш ения задач 
анализа данных: сбор первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или 
построение модели, преобразование данных, визуализация данных, интерпретация 
результатов. П рограм м ны е средства и интернет-сервисы  для обработки и представления 
данных. Больш ие данные. М аш инное обучение. Интеллектуальный анализ данных.

А нализ данны х с помощ ью  электронны х таблиц. Вы числение суммы, среднего 
арифметического, наибольш его (наименьш его) значения диапазона. В ы числение 
коэф ф ициента корреляции двух рядов данных. П остроение столбчатых, линейчаты х и 
круговых диаграмм. П остроение графиков функций. П одбор линии тренда, реш ение задач 
прогнозирования.

Численное реш ение уравнений с помощ ью  подбора параметра. О птимизация как 
поиск наилучш его реш ения в заданны х условиях. Ц елевая функция, ограничения. 
Л окальны е и глобальны й минимумы целевой функции. Реш ение задач оптимизации с 
помощ ью  электронны х таблиц.

Содержание обучения в 11 классе

Теоретические основы информатики.
Теоретические подходы к оценке количества информации. Закон аддитивности 

информации. Ф ормула Хартли. И нф орм ация и вероятность. Ф ормула Ш еннона.
А лгоритмы  сжатия данных. А лгоритм  RLE. А лгоритм  Х аффмана. А лгоритм  LZW . 

А лгоритмы  сжатия данны х с потерями. У меньш ение глубины кодирования цвета. 
О сновные идеи алгоритмов сжатия JPEG, M P3.

Скорость передачи данных. Зависимость времени передачи от информационного 
объёма данных и характеристик канала связи. П ричины  возникновения ош ибок при 
передаче данных. Коды, позволяю щ ие обнаруж ивать и исправлять ош ибки, возникаю щ ие 
при передаче данных. Расстояние Х эмминга. К одирование с повторением  битов. К оды  
Х эмминга.

Системы. К ом поненты  системы  и их взаимодействие. С истемный эффект. 
У правление как инф ормационны й процесс. О братная связь.

М одели и моделирование. Ц ель моделирования. С оответствие модели 
моделируемому объекту или процессу, цели моделирования. Ф ормализация прикладных 
задач.

П редставление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия 
человеком. Ераф ическое представление данны х (схемы, таблицы , графики).

Ерафы. О сновные понятия. В иды  графов. О писание графов с помощ ью  матриц 
смежности, весовых матриц, списков смежности. Реш ение алгоритмических задач, 
связанны х с анализом  графов (построение оптимального пути меж ду верш инами графа, 
определение количества различны х путей меж ду верш инами ориентированного 
ациклического графа).

Деревья. Бинарное дерево. Д еревья поиска. С пособы  обхода дерева. П редставление 
ариф метических вы раж ений в виде дерева. Д искретны е игры двух игроков с полной



информацией. П остроение дерева перебора вариантов, описание стратегии игры  в 
табличной форме. В ы игры ш ны е и проигры ш ны е позиции. В ы игры ш ны е стратегии.

Средства искусственного интеллекта. С ервисы  маш инного перевода и 
распознавания устной речи. К огнитивны е сервисы. И дентиф икация и поиск изображений, 
распознавание лиц. С амообучаю щ иеся системы. И скусственны й интеллект в 
компью терны х играх. И спользование методов искусственного интеллекта в обучаю щ их 
системах. И спользование методов искусственного интеллекта в робототехнике. И нтернет 
вещей. П ерспективы  развития компью терны х интеллектуальны х систем. Н ейронны е сети.

Алгоритмы и программирование.
Ф ормализация понятия алгоритма. М аш ина Тью ринга как универсальная модель 

вычислений. Тезис Ч ёрча-Т ью ринга.
О ценка слож ности вычислений. В рем я работы  и объём  используемой памяти, их 

зависим ость от разм ера исходны х данных. О ценка асимптотической слож ности 
алгоритмов. А лгоритмы  полином иальной сложности. П ереборны е алгоритмы. П рим еры  
различны х алгоритмов реш ения одной задачи, которые имею т различную  сложность.

П оиск просты х чисел в заданном  диапазоне с помощ ью  алгоритма «реш ето 
Эратосфена».

М ногоразрядны е целые числа, задачи длинной арифметики.
Словари (ассоциативны е массивы, отображ ения). Х эш -таблицы. П остроение 

алфавитно-частотного словаря для заданного текста.
Стеки. А нализ правильности скобочного выражения. В ы числение ариф метического 

выраж ения, записанного в постфиксной форме.
Очереди. И спользование очереди для временного хранения данных.
А лгоритмы  на графах. П остроение миним ального остовного дерева взвеш енного 

связного неориентированного графа. К оличество различны х путей меж ду верш инами 
ориентированного ациклического графа. А лгоритм  Дейкстры.

Деревья. Реализация дерева с помощ ью  ссы лочны х структур. Д воичны е (бинарные) 
деревья. П остроение дерева для заданного ариф м етического выражения. Рекурсивны е 
алгоритм ы  обхода дерева. И спользование стека и очереди для обхода дерева.

Д инамическое программирование как метод реш ения задач с сохранением  
промеж уточны х результатов. Задачи, реш аемы е с помощ ью  динамического 
программирования: вычисление рекурсивны х функций, подсчёт количества вариантов, 
задачи оптимизации.

П онятие об объектно-ориентированном  программировании. О бъекты  и классы. 
С войства и методы  объектов. О бъектно-ориентированны й анализ. Разработка программ на 
основе объектно-ориентированного подхода. И нкапсуляция, наследование, полиморфизм.

Среды  бы строй разработки программ. П роектирование интерф ейса пользователя. 
И спользование готовых управляем ы х элем ентов для построения интерфейса.

О бзор язы ков программирования. П онятие о парадигмах программирования.
Информационные технологии
Э тапы  компью терно-м атем атического моделирования: постановка задачи, 

разработка модели, тестирование модели, компью терны й эксперимент, анализ результатов 
моделирования.

Д искретизация при математическом  моделировании непреры вны х процессов. 
М оделирование движения. М оделирование биологических систем. М атематические 
модели в экономике. В ы числительны е эксперим енты  с моделями.

О бработка результатов эксперимента. М етод наименьш их квадратов. О ценка 
числовы х параметров моделируемы х объектов и процессов. В осстановление зависим остей 
по результатам  эксперимента.

В ероятностны е модели. М етоды  М онте-Карло. И митационное моделирование. 
С истемы  массового обслуживания.

Табличны е (реляционные) базы  данных. Таблица -  представление сведений об



однотипны х объектах. Поле, запись. К лю ч таблицы. Работа с готовой базой данных. 
Заполнение базы данных. Поиск, сортировка и фильтрация данных. Запросы  на выборку 
данных. Запросы  с параметрами. В ы числяем ы е поля в запросах.

М ноготабличны е базы  данных. Типы связей между таблицами. В неш ний ключ. 
Ц елостность базы  данных. Запросы  к м ноготабличны м базам  данных.

И нтернет-прилож ения. П о1м тие о серверной и клиентской частях сайта. Технология 
«клиент -  сервер», её достоинства и недостатки. О сновы язы ка H TM L и каскадны х таблиц 
стилей (CSS). Сценарии на язы ке JavaScript. Ф ормы на веб-странице.

Разм ещ ение веб-сайтов. У слуга хостинга. Загрузка файлов на сайт.
Ввод изображ ений с использованием  различны х цифровых устройств (цифровых 

ф отоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и других устройств). Граф ический 
редактор. Разреш ение. Кадрирование. И справление перспективы. Гистограмма. К оррекция 
уровней, коррекция цвета. О бесцвечивание цветных изображений. Ретуш ь. Работа с 
областями. Фильтры.

М ногослойны е изображения. Текстовые слои. М аска слоя. Каналы. С охранение 
вы деленной области. П одготовка иллю страций для веб-сайтов. А нимированны е 
изображения.

В екторная графика. П римитивы. И зм енение порядка элементов. Выравнивание, 
распределение. Группировка. Кривые. Ф орматы  векторных рисунков. И спользование 
контуров. В екторизация растровы х изображений.

П ринципы  построения и редактирования трёхм ерны х моделей. Сеточны е модели. 
М атериалы. М оделирование источников освещ ения. Камеры. А ддитивны е технологии (3D- 
принтеры). П онятие о виртуальной реальности и дополненной реальности.

Планируемые результаты освоения программы по информатике (углублённый 
уровень) на уровне среднего общ его образования.

Л ичностны е результаты  отраж аю т готовность и способность обучаю щ ихся 
руководствоваться сформ ированной внутренней позицией личности, системой ценностных 
ориентаций, позитивны х внутренних убеждений, соответствую щ их традиционны м  
ценностям  российского общ ества, расш ирение ж изненного опы та и опы та деятельности в 
процессе реализации средствами учебного предм ета основных направлений 
воспитательной деятельности.

В результате изучения инф орматики на уровне среднего общ его образования у 
обучаю щ егося будут сф ормированы  следую щ ие личностны е результаты:

1) граж данского воспитания:
осознание своих конституционны х прав и обязанностей, уваж ение закона и 

правопорядка, соблю дение основополагаю щ их норм информационного права и 
информационной безопасности;

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискрим инации по социальным, религиозны м, расовым, национальны м признакам  в 
виртуальном пространстве;

2) патриотического воспитания:
ценностное отнош ение к историческому наследию , достиж ениям  России в науке, 

искусстве, технологиях, понимание значения информатики как науки в ж изни 
современного общ ества;

3) духовно-нравственного воспитания:
сф ормированность нравственного сознания, этического поведения;
способность оценивать ситуацию  и принимать осознанны е реш ения, ориентируясь 

на м орально-нравственны е нормы  и ценности, в том  числе в сети И нтернет;
4) эстетического воспитания:
эстетическое отнош ение к миру, вклю чая эстетику научного и технического 

творчества;
способность воспринимать различны е виды искусства, в том  числе основанного на



использовании инф ормационны х технологий;
5) физического воспитания:
сф ормированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отнош ения к своему здоровью , в том  числе за  счёт соблю дения требований безопасной 
эксплуатации средств информационны х и коммуникационны х технологий;

6) трудового воспитания:
готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно вы пол1м ть 
такую  деятельность;

интерес к сферам проф ессиональной деятельности, связанны м с информатикой, 
програм м ированием  и информационны ми технологиями, основанны ми на достиж ениях 
науки информатики и научно-технического прогресса, умение соверш ать осознанный 
выбор будущ ей проф ессии и реализовы вать собственны е ж изненны е планы;

готовность и способность к образованию  и самообразованию  на протяж ении всей
жизни;

7) экологического воспитания:
осознание глобального характера экологических проблем  и путей их реш ения, в том 

числе с учётом  возмож ностей информ ационно-ком м уникационны х технологий;
8) ценности научного познания:
сф ормированность мировоззрения, соответствую щ его современному уровню  

развития науки, достиж ениям научно-технического прогресса и общ ественной практики, за 
счёт понимания роли инф ормационны х ресурсов, инф ормационны х процессов и 
информационны х технологий в условиях циф ровой трансф орм ации многих сфер жизни 
современного общ ества;

осознание ценности научной деятельности, готовность осущ ествлять проектную  и 
исследовательскую  деятельность индивидуально и в группе.

В процессе достиж ения личностны х результатов освоения программы  по 
информатике у обучаю щ ихся соверш енствуется эм оциональны й интеллект, 
предполагаю щ ий сформированность:

саморегулирования, вклю чаю щ его самоконтроль, умение принимать 
ответственность за  своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональны м 
изм енениям  и проявлять гибкость, быть откры ты м новому;

внутренней мотивации, вклю чаю щ ей стремление к достиж ению  цели и успеху, 
оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;

эмпатии, вклю чаю щ ей способность понимать эм оциональное состояние других, 
учиты вать его при осущ ествлении коммуникации, способность к сочувствию  и 
сопереж иванию ;

социальны х навыков, вклю чаю щ их способность выстраивать отнош ения с другими 
лю дьми, заботиться, проявлять интерес и разреш ать конфликты.

В результате изучения инф орматики на уровне среднего общ его образования у 
обучаю щ егося будут сформированы  метапредметны е результаты , отраж енны е в 
универсальны х учебных действиях, а именно -  познавательны е универсальны е учебные 
действия, коммуникативные универсальны е учебны е действия, регулятивны е 
универсальны е учебны е действия, совместная деятельность.

О владение универсальны ми познавательны ми действиями:
1) базовы е логические действия:
самостоятельно ф ормулировать и актуализировать проблему, рассм атривать её 

всесторонне;
устанавливать сущ ественны й признак или основания для сравнения, классификации 

и обобщ ения;
определять цели деятельности, задавать параметры  и критерии их достижения;
выявлять закономерности и противоречия в рассм атриваем ы х явлениях;



разрабаты вать план реш ения проблемы с учётом  анализа имею щ ихся материальных 
и нематериальны х ресурсов;

вносить коррективы  в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 
оценивать риски последствий деятельности;

координировать и вы полнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия;

развивать креативное мыш ление при реш ении ж изненны х проблем.
2) базовы е исследовательские действия:
владеть навы ками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навы ками 

разреш ения проблем, способностью  и готовностью  к самостоятельному поиску методов 
реш ения практических задач, применению  различны х методов познания;

осущ ествлять различны е виды деятельности по получению  нового знания, его 
интерпретации, преобразованию  и применению  в различны х учебны х ситуациях, в том  
числе при создании учебны х и социальных проектов;

формировать научный тип мыш ления, владеть научной терминологией, клю чевыми 
понятиями и методами;

ставить и ф ормулировать собственны е задачи в образовательной деятельности и 
ж изненны х ситуациях;

выявлять причинно-следственны е связи и актуализировать задачу, выдвигать 
гипотезу её реш ения, находить аргументы для доказательства своих утверж дений, задавать 
парам етры  и критерии реш ения;

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

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённы й опыт; 
осущ ествлять целенаправленны й поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную  среду;
уметь переносить знания в познавательную  и практическую  области 

ж изнедеятельности;
уметь интегрировать знания из разны х предметны х областей;
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальны е подходы  и реш ения, ставить 

проблем ы  и задачи, допускаю щ ие альтернативны е реш ения.
3) работа с информацией:
владеть навы ками получения информации из источников разны х типов, 

самостоятельно осущ ествлять поиск, анализ, систематизацию  и интерпретацию  
информации различны х видов и форм представления;

создавать тексты  в различны х ф орматах с учётом  назначения информации и целевой 
аудитории, выбирая оптимальную  форму представления и визуализации;

оценивать достоверность, легитим ность информации, её соответствие правовы м и 
м орально-этическим нормам;

использовать средства инф ормационны х и ком муникационны х технологий в 
реш ении когнитивных, коммуникативны х и организационны х задач с соблю дением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереж ения, правовых и 
этических норм, норм инф ормационной безопасности;

владеть навы ками распознавания и защ иты  информации, информационной 
безопасности личности.

О владение универсальны ми коммуникативны ми действиям и :
1) общение:
осущ ествлять коммуникации во всех сферах жизни;
распознавать невербальны е средства общ ения, поним ать значение социальных 

знаков, распознавать предпосы лки конфликтны х ситуаций и смягчать конфликты;
владеть различны м и способами общ ения и взаимодействия, аргументированно вести 

диалог, уметь смягчать конфликтны е ситуации;



развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием  языковых 
средств.

2) совместная деятельность:
понимать и использовать преим ущ ества командной и индивидуальной работы; 
выбирать тем атику и методы  совместны х действий с учётом  общ их интересов и 

возмож ностей каж дого члена коллектива;
принимать цели совместной деятельности, организовы вать и координировать 

действия по их достиж ению : составлять план действий, распределять роли с учётом  мнений 
участников, обсуж дать результаты  совместной работы;

оценивать качество своего вклада и каж дого участника команды  в общ ий результат 
по разработанны м критериям;

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 
практической значимости;

осущ ествлять позитивное стратегическое поведение в различны х ситуациях, 
проявлять творчество и воображение, быть инициативным.

О владение универсальны ми регулятивны ми действиями:
1) самоорганизация:
самостоятельно осущ ествлять познавательную  деятельность, вы являть проблемы, 

ставить и формулировать собственны е задачи в образовательной деятельности и 
ж изненны х ситуациях;

самостоятельно составлять план реш ения проблем ы  с учётом имею щ ихся ресурсов, 
собственны х возмож ностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям;
расш ирять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
делать осознанны й выбор, аргументировать его, брать ответственность за  реш ение;
оценивать приобретённы й опыт;
способствовать формированию  и проявлению  ш ирокой эрудиции в разны х областях 

знаний, постоянно повыш ать свой образовательны й и культурны й уровень.
2) самоконтроль:
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям;
владеть навы ками познавательной реф лексии как осознания соверш аемы х действий 

и мы слительны х процессов, их результатов и оснований, использовать приём ы  реф лексии 
для оценки ситуации, вы бора верного реш ения;

оценивать риски и своевременно принимать реш ения по их снижению ; 
принимать мотивы  и аргументы других при анализе результатов деятельности.
3) принятия себя и других:
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
принимать мотивы  и аргументы других при анализе результатов деятельности;
признавать своё право и право других на ошибку;
развивать способность понимать мир с позиции другого человека.

Предметные результаты освоения программы по информатике углублённого
уровня 

в 10 классе

В процессе изучения курса инф орматики углублённого уров1зя в 10 классе 
обучаю щ имися будут достигнуты  следую щ ие предметны е результаты:

владение представлениями о роли информации и связанны х с ней процессов в 
природе, технике и общ естве, по1зятиями «информация», «инф орм ационны й процесс», 
«система», «ком поненты  системы», «систем ны й эффект», «инф ормационная система», 
«систем а управления»;



владение м етодами поиска информации в сети И нтернет, умение критически 
оценивать информацию , полученную  из сети И нтернет;

умение характеризовать больш ие данные, приводить примеры  источников их 
получения и направления использования, умение классиф ицировать основные задачи 
анализа данны х (прогнозирование, классификация, кластеризация, анализ отклонений), 
понимать последовательность реш ения задач анализа данных: сбор первичны х данных, 
очистка и оценка качества данных, выбор и/или построение модели, преобразование 
данных, визуализация данных, интерпретация результатов;

понимание основны х принципов устройства и ф ункционирования современны х 
стационарны х и мобильны х компью теров, тенденций развития компью терны х технологий;

владение навыками работы  с операционными системами, основны ми видами 
программного обеспечения для реш ения учебны х задач по вы бранной специализации;

наличие представлений о компью терны х сетях и их роли в современном  мире, о 
базовы х принципах организации и ф ункционирования компью терны х сетей, об общ их 
принципах разработки и ф ункционирования интернет-прилож ений;

понимание угроз инф ормационной безопасности, использование методов и средств 
противодействия этим  угрозам, соблю дение мер безопасности, предотвращ аю щ их 
незаконное распространение персональных данных, соблю дение требований техники 
безопасности и гигиены  при работе с компью терами и другими компонентами цифрового 
окружения, понимание правовых основ использования компью терны х программ, баз 
данны х и работы  в сети И нтернет;

понимание основны х принципов дискретизации различны х видов информации, 
умение определять инф ормационны й объём  текстовых, граф ических и звуковы х данных 
при заданны х параметрах дискретизации, умение определять средню ю  скорость передачи 
данных, оценивать изменение времени передачи при изменении информационного объёма 
данны х и характеристик канала связи;

умение использовать при реш ении задач  свойства позиционной записи чисел, 
алгоритм а построения записи числа в позиционной системе счисления с заданны м 
основанием  и построения числа по строке, содерж ащ ей запись этого числа в позиционной 
системе счисления с заданны м  основанием, умение вы пол1м ть  ариф метические операции в 
позиционны х системах счисления;

умение выполнять преобразования логических выраж ений, используя законы  
алгебры  логики, умение строить логическое выраж ение в дизъю нктивной и 
конъю нктивной нормальны х формах по заданной таблице истинности, исследовать область 
истинности высказывания, содерж ащ его переменные, реш ать неслож ные логические 
уравнения и системы  уравнений;

понимание базовы х алгоритмов обработки числовой и текстовой информации 
(запись чисел в позиционной системе счисления, нахож дение всех простых чисел в 
заданном  диапазоне, обработка многоразрядны х целы х чисел, анализ символьных строк и 
других), алгоритмов поиска и сортировки, умение определять слож ность изучаемы х в курсе 
базовы х алгоритмов (суммирование элем ентов массива, сортировка массива, переборные 
алгоритмы, двоичны й поиск) и приводить примеры  нескольких алгоритмов разной 
слож ности для реш ения одной задачи;

владение универсальны м  язы ком  програм м ирования высокого уров1м  (Python, Java, 
C++, С#), представлениям и о базовых типах данны х и структурах данных, умение 
использовать основные управляю щ ие конструкции, умение осущ ествлять анализ 
предлож енной программы: определять результаты  работы  программы  при заданны х 
исходны х данных, определять, при каких исходны х данны х возмож но получение 
указанны х результатов, выявлять данные, которые могут привести к ош ибке в работе 
программы, формулировать предлож ения по улучш ению  програм м ного кода;

умение создавать структурированны е текстовы е докум енты  и демонстрационны е 
м атериалы  с использованием  возмож ностей современны х программны х средств и



облачны х сервисов;
умение использовать электронны е таблицы  для анализа, представления и обработки 

данны х (вклю чая вычисление суммы, среднего арифметического, наибольш его и 
наименьш его значений, реш ение уравнений, выбор оптимального реш ения, подбор линии 
тренда, реш ение задач прогнозирования).

Предметные результаты освоения программы по информатике углублённого
уровня в 11 классе

В процессе изучения курса информатики углублённого уров1зя в 11 классе 
обучаю щ имися будут достигнуты  следую щ ие предметны е результаты:

умение строить неравномерны е коды, допускаю щ ие однозначное декодирование 
сообщ ений (префиксны е коды), использовать простейш ие коды, которые позволяю т 
обнаруж ивать и исправлять ош ибки при передаче данных, строить код, обеспечиваю щ ий 
наименьш ую  возможную  средню ю  длину сообщ ения при известной частоте символов, 
поящзять принципы  работы  простых алгоритмов сжатия данных;

умение реш ать алгоритмические задачи, связанны е с анализом графов (задачи 
построения оптимального пути меж ду верш инами графа, определения количества 
различны х путей меж ду верш инами ориентированного ациклического графа), умение 
использовать деревья при анализе и построении кодов и для представления 
ариф метических выраж ений, при реш ении задач поиска и сортировки, умение строить 
дерево игры по заданному алгоритму, разрабаты вать и обосновы вать выигрыш ную  
стратегию  игры;

умение разрабаты вать и реализовы вать в виде програм м  базовы е алгоритмы, умение 
использовать в программах данны е различны х типов с учётом ограничений на диапазон их 
возмож ны х значений, применять при реш ении задач структуры данны х (списки, словари, 
стеки, очереди, деревья), использовать базовы е операции со структурам и данных, 
прим щ м ть стандартны е и собственны е подпрограм м ы  для обработки числовых данны х и 
символьны х строк, использовать при разработке программ библиотеки подпрограмм, знать 
ф ункциональны е возмож ности инструментальны х средств среды  разработки, ум ение 
использовать средства отладки программ в среде программирования, умение 
документировать программы;

умение создавать веб-страницы;
владение основными сведениям и о базах данных, их структуре, средствах создания 

и работы  с ними, умение использовать табличны е (реляционны е) базы  данны х (составлять 
запросы  в базах данных, выполнять сортировку и поиск записей в базе данных, наполнять 
разработанную  базу данны х) и справочны е системы;

умение использовать ком пью терно-м атем атические модели для анализа объектов и 
процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, 
полученных в ходе моделирования, оценивать соответствие модели моделируемому 
объекту или процессу, представлять результаты  моделирования в наглядном  виде;

умение организовы вать личное информационное пространство с использованием  
различны х средств цифровых технологий, понимание возмож ностей цифровы х сервисов 
государственны х услуг, цифровы х образовательны х сервисов;

понимание основных принципов работы, возмож ностей и ограничения применения 
технологий искусственного интеллекта в различны х областях, наличие представлений о 
круге реш аемы х задач маш инного обучения (распознавания, классификации и 
прогнозирования) наличие представлений об использовании информационны х технологий 
в различны х профессиональны х сферах.

Тематическое планирование учебного предмета «Информатика»



(углубленный уровень)

* Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 
соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднего 
общего образования.

Распределение часов в тем атическом  планировании по каж дой тем е будет прописано 
на начало учебного года учителем -предм етником  в «рабочей программе учителя» на 
основании распределённы х часов по учебному плану на текущ ий учебны й год.

С труктура тем атического планирования рабочих программ на уровне среднего 
общ его образования составлена с учётом  рабочей программы  воспитания в соответствие 
требованиям  обновлённого Ф ГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и вклю чает в себя 
следую щ ие структурны е компоненты:

№п/
п

Наименованиетемы
(с учётом рабочей программы воспитания)

Количество часов, 
отводимых на освоение 

каждой темы
10 класс

1. 114.6.1. Цифровая грамотность.
Требования техники безопасности и гигиены при работе с 
компьютерами и другими компонентами цифрового 
окружения.
Принципы работы компьютеров и компьютерных систем. 
Архитектура фон Неймана. Автоматическое выполнение 
программы процессором. Оперативная, постоянная и 
долговременная 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.
Файловые системы. Принципы размещения и именования 
файлов в долговременной памяти. Шаблоны для описания 
групп файлов.
Программное обеспечение. Лицензирование
программного обеспечения и цифровых ресурсов. 
Проприетарное и свободное программное обеспечение. 
Коммерческое и некоммерческое использование 
программного обеспечения и цифровых ресурсов. 
Ответственность, устанавливаемая законодательством 
Российской Федерации за неправомерное использование 
программного обеспечения и цифровых ресурсов. 
Принципы построения и аппаратные компоненты 
компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Сеть Интернет. 
Адресация в сети Интернет. Протоколы стека ТСРЛР. 
Система доменных имён.
Разделение 1Р-сети на подсети с помощью масок подсетей.

Часы на каждую тему 
распределяются учителем- 

предметником в 
зависимости от нагрузки 

по учебному плану на 
текущий учебный год в 

рабочей программе учителя



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 
информации в 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.
Шифрование данных. Симметричные и несимметричные 
шифры. Шифры простой замены. Шифр Цезаря. Шифр 
Виженера. Алгоритм шифрования RSA.

2 . 114.6.2. Теоретические основы информатики.
Информация, данные и знания. Информационные процессы 
в природе, технике и обществе.
Непрерывные и дискретные величины и сигналы. 
Необходимость дискретизации информации,
предназначенной для хранения, передачи и обработки в 
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 
чисел в позиционной системе счисления. Свойства 
позиционной записи числа: количество цифр в записи, 
признак делимости числа на основание системы счисления. 
Алгоритм перевода целого числа из Р-ичной системы 
счисления в десятичную. Алгоритм перевода конечной Р 
ичной дроби в десятичную. Алгоритм перевода целого 
числа из десятичной системы счисления в Р-ичную. 
Перевод конечной десятичной дроби в Р-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. Фракталъная графика.
Кодирование звука. Оценка информационного объёма 
звуковых данных при заданных частоте дискретизации и 
разрядности кодирования.
Алгебра логики. Понятие высказывания.
Высказывателъные формы (предикаты). Кванторы 
существования и всеобщности.
Логические операции. Таблицы истинности. Логические 
выражения. Логические тождества. Доказателъство 
логических тождеств с помощъю таблиц истинности. 
Логические операции и операции над множествами.
Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования 
логических выражений. Логические уравнения и системы 
уравнений.
Логические функции. Зависимостъ количества возможных 
логических функций от количества аргументов. Полные 
системы логических функций.
Канонические формы логических выражений. 
Совершенные дизъюнктивные и конъюнктивные 
нормалъные формы, алгоритмы их построения по таблице 
истинности.
Логические элементы в составе компъютера. Триггер. 
Сумматор. Многоразрядный сумматор. Построение схем на 
логических элементах по заданному логическому 
выражению. Записъ логического выражения по логической 
схеме.
Представление целых чисел в памяти компъютера. 
Ограниченностъ диапазона чисел при ограничении 
количества разрядов. Переполнение разрядной сетки. 
Беззнаковые и знаковые данные. Знаковый бит. Двоичный 
дополнителъный код отрицателъных чисел.
Побитовые логические операции. Логический, 
арифметический и циклический сдвиги. Шифрование с 
помощъю побитовой операции «исключающее ИЛИ». 
Представление вещественных чисел в памяти компъютера. 
Значащая частъ и порядок числа. Диапазон значений 
вещественных чисел. Проблемы хранения вещественных 
чисел, связанные с ограничением количества разрядов. 
Выполнение операций с вещественными числами, 
накопление ошибок при вычислениях.___________________

3. 114.6.3. Алгоритмы и программирование.
Определение возможных резулътатов работы простейших 
алгоритмов управления исполнителями и вычислителъных 
алгоритмов. Определение исходных данных, при которых 
алгоритм может датъ требуемый резулътат.
Этапы решения задач на компъютере. Инструменталъные 
средства: транслятор, отладчик, профилировщик.
Компиляция и интерпретация программ. Виртуалъные



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++, С#). Типы 
данных: целочисленные, вегцественные, 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: разбиение записи числа 
на отдельные цифры, нахождение суммы и произведения 
цифр, нахождение максимальной (минимальной) цифры. 
Нахождение всех простых чисел в заданном диапазоне. 
Представление числа в виде набора простых 
сомножителей. Алгоритм быстрого возведения в степень. 
Обработка данных, хранягцихся 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.
Использование стандартной библиотеки языка 
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 плогцадей фигур с 
помогцью численных методов (метод прямоугольников 
метод трапеций). Поиск максимума (минимума) функции 
одной переменной методом половинного деления. 
Обработка символьных данных. Встроенные функции 
языка программирования для обработки символьных строк. 
Алгоритмы обработки символьных строк: подсчёт 
количества появлений символа в строке, разбиение строки 
на слова по пробельным символам, поиск подстроки внутри 
данной строки, замена найденной подстроки на другую 
строку. Генерация всех слов в некотором алфавите, 
удовлетворяюгцих заданным ограничениям.
Преобразование числа в символьную строку и обратно. 
Массивы и последовательности чисел. Вычисление 
обобгцённых характеристик элементов массива или 
числовой последовательности (суммы, произведения 
среднего арифметического, минимального и 
максимального элементов, количества элементов, 
удовлетворяюгцих 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 элемента в 
двумерном массиве, вычисление максимума (минимума) и 
суммы элементов двумерного массива, перестановка строк 
и столбцов двумерного массива.________________________

4. 114.6.4. Информационные технологии.
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. 
Инструменты рецензирования в 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: сбор первичных данных, очистка и оценка качества 
данных, выбор и/или построение модели, преобразование 
данных, визуализация данных, интерпретация результатов. 
Программные средства и интернет-сервисы для обработки 
и представления данных. Большие данные. Машинное 
обучение. 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.

№п/
п

Наименованиетемы
(с учётом рабочей программы воспитания)

Количество часов, 
отводимых на освоение 

каждой темы
11 к л а сс

1. 114.7.1. Теоретические основы информатики. 
Теоретические подходы к оценке количества 
информации. Закон аддитивности информации. Формула 
Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона.

Часы на каждую тему 
распределяются учителем- 

предметником в 
зависимости от нагрузки



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 
передачи от информационного объёма данных и 
характеристик канала связи. Причины возникновения 
ошибок при передаче данных. Коды, позволяющие 
обнаруживать и 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. Ерафическое 
представление данных (схемы, таблицы, графики).
Ерафы. 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 
выражений в виде дерева. Дискретные игры двух игроков 
с полной информацией. Построение дерева перебора 
вариантов, описание стратегии игры в табличной форме. 
Выигрышные и проигрышные позиции. Выигрышные 
стратегии.
Средства искусственного интеллекта. Сервисы 
машинного перевода и распознавания устной 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.______________

по учебному плану на 
текущий учебный год е 

рабочей программе учителя

2. 114.7.2. Алгоритмы и программирование.
Формализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга как 
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 
задач с сохранением промежуточных результатов. Задачи, 
решаемые с помощью динамического программирования: 
вычисление рекурсивных функций, подсчёт количества 
вариантов, задачи оптимизации.
Понятие об объектно-ориентированном
программировании. Объекты и классы. Свойства и 
методы объектов. Объектно-ориентированный анализ. 
Разработка программ на основе объектно
ориентированного подхода. Инкапсуляция, наследование, 
полиморфизм.
Среды быстрой разработки программ. Проектирование 
интерфейса пользователя. Использование готовых 
управляемых элементов для построения интерфейса.
Обзор языков программирования. Понятие о парадигмах 
программирования._____________________________________

3. 114.7.3. Информационные технологии 
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.
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) базы данных. Таблица -  
представление сведений об 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. Понятие о серверной и клиентской 
частях сайта. Технология «клиент -  сервер», её 
достоинства и недостатки. Основы языка HTML и 
каскадных таблиц стилей (CSS). Сценарии на языке 
JavaScript. Формы на веб-странице.
Размещение веб-сайтов. Услуга хостинга. Загрузка файлов 
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. 
Многослойные изображения. Текстовые слои. Маска слоя. 
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 
источников освещения. Камеры. Аддитивные технологии 
(ЗП-принтеры). Понятие о виртуальной реальности и 
дополненной реальности._______________________________

2.2.18. Рабочая программа по учебному предмету «Физика»
(базовый уровень)

Рабочая программа по учебному предмету «Ф изика» (базовы й уровень) (предметная 
область «Естественно-научны е предметы») (далее соответственно -  программа по физике, 
физика) вклю чает пояснительную  записку, содерж ание обучения, планируемые результаты  
освоения программы  по физикеи дополнена общ им тем атическим  планированием  в целях 
приведения структуры рабочей программы  в соответствие с требованием  ФГОС СОО.

Рабочая программа составлена на основе ф едеральной рабочей программы  по 
физике углубленного уров1зя.

Пояснительная записка
П рограм м а по физике базового уровня на уровне среднего общ его образования 

разработана на основе полож ений и требований к результатам  освоения основной 
образовательной программы, представленных в Ф ГОС СОО, а такж е с учётом  федеральной 
рабочей программы  воспитания и концепции преподавания учебного предмета «Ф изика» в 
образовательны х организациях Российской Ф едерации, реализую щ их основные 
образовательны е программы.

С одерж ание программы  по физике направлено на ф ормирование естественно



научной картины м ира обучаю щ ихся 10-11 классов при обучении их физике на базовом 
уровне на основе систем но-деятельностного подхода. П рограм м а по физике соответствует 
требованиям  Ф ГОС СОО к планируемы м личностным, предметны м и метапредметны м 
результатам  обучения, а также учиты вает необходимость реализации меж предметных 
связей физики с естественно-научны ми учебны м и предметами. В ней определяю тся 
основны е цели изучения физики на уровне среднего общ его образования, планируемые 
результаты  освоения курса физики: личностные, метапредметные, предметны е (на базовом 
уровне).

П рограм м а по физике включает:
П ланируемы е результаты  освоения курса физики на базовом уровне, в том  числе 

предметны е результаты  по годам  обучения;
С одерж ание учебного предм ета «Ф изика» по годам  обучения;
П рограм м а по физике мож ет быть использована учителям и как основа для 

составления своих рабочих программ. П ри разработке рабочей программы  в тем атическом  
планировании долж ны  быть учтены возмож ности использования электронны х (цифровых) 
образовательны х ресурсов, являю щ ихся учебно-м етодическими материалами 
(м ультимедийны е программы, электронны е учебники и задачники, электронны е 
библиотеки, виртуальны е лаборатории, игровы е программы, коллекции цифровых 
образовательны х ресурсов), реализую щ ими дидактические возмож ности инф орм ационно
ком муникационны х технологий, содерж ание которых соответствует законодательству об 
образовании.

П рограм м а по физик предоставляет возмож ность для реализации различных 
методических подходов к организации обучения физике при условии сохранения 
обязательной части содерж ания курса.

Ф изика как наука о наиболее общ их законах природы, выступая в качестве учебного 
предм ета в ш коле, вносит сущ ественны й вклад в систему знаний об окруж аю щ ем  мире. 
Ш кольны й курс физики -  системообразую щ ий для естественно-научны х учебных 
предметов, поскольку ф изические законы  леж ат в основе процессов и явлений, изучаемых 
химией, биологией, ф изической географией и астрономией. И спользование и активное 
применение физических знаний определяет характер и развитие разнообразны х технологий 
в сфере энергетики, транспорта, освоения космоса, получения новых материалов с 
заданны м и свойствами и других. И зучение физики вносит основной вклад в формирование 
естественно-научной картины  мира обучаю щ ихся, в ф ормирование ум ений примеьмть 
научный метод познания при вы полнении ими учебны х исследований.

В основу курса физики для уровня среднего общ его образования полож ен ряд идей, 
которые мож но рассм атривать как принципы  его построения.

И дея целостности. В соответствии с ней курс является логически заверш ённы м, он 
содерж ит м атериал из всех разделов физики, вклю чает как вопросы  классической, так и 
современной физики.

И дея генерализации. В соответствии с ней материал курса физики объединён вокруг 
ф изических теорий. В едущ им в курсе является ф ормирование представлений о 
структурны х уровнях материи, вещ естве и поле.

И дея гуманитаризации. Реализация идеи предполагает использование 
гуманитарного потенциала физической науки, осмы сление связи развития физики с 
развитием  общ ества, а также с мировоззренческими, нравственны ми и экологическим и 
проблемами.

И дея прикладной направленности. Курс физики предполагает знакомство с 
ш ироким кругом технических и технологических прилож ений изученных теорий и 
законов.

И дея экологизации реализуется посредством  введения элем ентов содержания, 
посвящ ённы х экологическим  проблемам современности, которые связаны  с развитием  
техники и технологий, а такж е обсуж дения проблем  рационального природопользования и



экологической безопасности.
С терж невы ми элем ентам и курса физики на уровне среднего общ его образования 

являю тся ф изические теории (формирование представлений о структуре построения 
ф изической теории, роли ф ундаментальны х законов и принципов в современны х 
представлениях о природе, границах применимости теорий, для описания естественно
научных явлений и процессов).

С истем но-деятельностны й подход в курсе физики реализуется прежде всего за счёт 
организации эксперим ентальной деятельности обучаю щ ихся. Д ля базового уровня курса 
физики -  это использование системы  ф ронтальны х кратковременны х эксперим ентов и 
лабораторны х работ, которые в программе по физике объединены  в общ ий список 
ученических практических работ. В ы деление в указанном  перечне лабораторны х работ, 
проводимы х для контроля и оценки, осущ ествляется участниками образовательного 
процесса исходя из особенностей планирования и оснащ ения кабинета физики. П ри этом 
обеспечивается овладение обучаю щ имися ум ениям и проводить косвенные измерения, 
исследования зависим остей физических величин и постановку опытов по проверке 
предлож енны х гипотез.

Реш ение расчётны х и качественны х задач с заданной ф изической моделью, 
позволяю щ ее примщ мть изученные законы  и закономерности как из одного раздела курса, 
так и интегрируя знания из разны х разделов. Для качественны х задач приоритетом 
являю тся задания на объяснение протекания физических явлений и процессов в 
окруж аю щ ей жизни, требую щ ие выбора физической модели для ситуации практико
ориентированного характера.

В соответствии с требованиями Ф ГОС СОО к материально-техническом у 
обеспечению  учебного процесса базовый уровень курса физики на уровне среднего общ его 
образования долж ен изучаться в условиях предметного кабинета физики или в условиях 
интегрированного кабинета предметов естественно-научного цикла. Н аличие в кабинете 
физики необходимого лабораторного оборудования для выполнения указанны х в 
программе по физике ученических практических работ и дем онстрационного оборудования 
обязательно.

Д ем онстрационное оборудование формируется в соответствии с принципом 
м инимальной достаточности и обеспечивает постановку перечисленны х в программе по 
физике клю чевых демонстраций для исследования изучаемых явлений и процессов, 
эм пирических и ф ундаментальны х законов, их технических применений.

Л абораторное оборудование для ученических практических работ формируется в 
виде тем атических комплектов и обеспечивается в расчёте одного комплекта на двух 
обучаю щ ихся. Тематические комплекты  лабораторного оборудования долж ны  быть 
построены  на комплексном использовании аналоговы х и цифровых приборов, а также 
компью терны х измерительны х систем  в виде цифровых лабораторий.

О сновны ми целями изучения физики в общ ем образовании являю тся:
Ф ормирование интереса и стремления обучаю щ ихся к научному изучению  природы, 

развитие их интеллектуальны х и творческих способностей;
Развитие представлений о научном методе познания и формирование 

исследовательского отнош ения к окруж аю щ им явлениям;
Ф ормирование научного м ировоззрения как результата изучения основ строения 

материи и фундаментальны х законов физики;
Ф ормирование умений объяснять явления с использованием  ф изических знаний и 

научных доказательств;
Ф ормирование представлений о роли физики для развития других естественных 

наук, техники и технологий.
Д остиж ение этих целей обеспечивается реш ением  следую щ их задач в процессе 

изучения курса физики на уровне среднего общ его образования:
П риобретение системы  знаний об общ их физических закономерностях, законах.



теориях, вклю чая механику, молекулярную  физику, электродинамику, квантовую  физику и 
элем енты  астрофизики;

Ф ормирование умений применять теоретические знания для объяснения физических 
явлений в природе и для принятия практических реш ений в повседневной жизни;

О своение способов реш ения различны х задач с явно заданной ф изической моделью, 
задач, подразумеваю щ их самостоятельное создание физической модели, соответствую щ ей 
условиям  задачи;

П онимание физических основ и принципов действия технических устройств и 
технологических процессов, их влияния на окружаю щ ую  среду;

О владение м етодами самостоятельного планирования и проведения физических 
экспериментов, анализа и интерпретации информации, определения достоверности 
полученного результата;

С оздание условий для развития ум ений 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.

П редлагаем ы й в программе по физике перечень лабораторны х и практических работ 
является рекомедованным, учитель делает выбор проведения лабораторны х работ и опытов 
с учётом индивидуальны х особенностей обучаю щ ихся.

Л ю бая рабочая программа долж на полностью  вклю чать в себя содерж ание данной 
программы  по физике.

В отдельны х случаях курс физики базового уровня мож ет изучаться в объёме 204 
часа за два 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 вы бранны м профилем обучения, и увеличивается учебная нагрузка, 
отводимая на изучение механики, молекулярной физики и электродинамики, за  счёт 
расш ирения числа лабораторны х работ исследовательского характера и уроков реш ения 
качественны х и расчётны х задач.

Содержание обучения в 10 классе

Раздел 1. Ф изика и методы научного познания.
Ф изика -  наука о природе. Н аучны е методы  познания окруж аю щ его мира. Роль 

эксперим ента и теории в процессе познания природы. Э ксперим ент в физике.
М оделирование физических явлений и процессов. Н аучны е гипотезы. Ф изические 

законы  и теории. Границы  прим еним ости физических законов. П ринцип соответствия.
Роль и место физики в форм ировании современной научной картины  мира, в 

практической деятельности людей.
Демонстрации.
А налоговые и цифровые измерительны е приборы, компью терны е датчики.
Раздел 2. М еханика.
Тема 1. Кинематика
М еханическое движение. О тносительность механического движения. С истема 

отсчёта. Траектория.
П еремещ ение, скорость (средняя скорость, мгновенная скорость) и ускорение 

материальной точки, их проекции на оси системы  координат. Слож ение перем ещ ений и 
слож ение скоростей.

Равномерное и равноускоренное прям олинейное движение. Граф ики зависим ости 
координат, скорости, ускорения, пути и перемещ ения материальной точки от времени.



С вободное падение. У скорение свободного падения.
К риволинейное движение. Д виж ение материальной точки по окруж ности с 

постоянной по модулю скоростью . У гловая скорость, линейная скорость. П ериод и частота 
обращ ения. Ц ентрострем ительное ускорение.

Технические устройства и практическое применение: спидометр, движение 
снарядов, цепные и ремённы е передачи.

Демонстрации.
М одель систем ы  отсчёта, иллю страция кинематических характеристик движения. 
П реобразование движ ений с использованием  просты х механизмов.
П адение тел в воздухе и в разреж енном пространстве.
Н аблю дение движ ения тела, брош енного под углом  к горизонту и горизонтально. 
И зм ерение ускорения свободного падения.
Н аправление скорости при движ ении по окружности.
У ченический эксперимент, лабораторны е работы
И зучение неравномерного движ ения с целью  определения м гновенной скорости. 
И сследование соотнош ения между путями, пройденны ми телом  за 

последовательны е равные промеж утки времени при равноускоренном движ ении с 
начальной скоростью , равной нулю.

И зучение движ ения ш арика в вязкой жидкости.
И зучение движ ения тела, брош енного горизонтально.
Тема 2. Динамика.
П ринцип относительности Галилея. П ервы й закон Н ью тона. И нерциальны е системы  

отсчёта.
М асса тела. Сила. П ринцип суперпозиции сил. В торой закон Н ью тона для 

материальной точки. Третий закон Н ью тона для материальны х точек.
Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. П ервая космическая скорость.
Сила упругости. Закон Гука. В ес тела.
Трение. В иды  трения (покоя, скольжения, качения). Сила трения. Сухое трение. 

Сила трения скольж ения и сила трения покоя. К оэф ф ициент трения. Сила сопротивления 
при движ ении тела в ж идкости или газе.

П оступательное и вращ ательное движ ение абсолю тно твёрдого тела.
М ом ент силы относительно оси вращ ения. П лечо силы. У словия равновесия 

твёрдого тела.
Технические устройства и практическое применение: подш ипники, движ ение 

искусственны х спутников.
Демонстрации.
Я вление инерции.
Сравнение масс взаимодействую щ их тел.
В торой закон Н ьютона.
И зм ерение сил.
Слож ение сил.
Зависимость силы упругости от деформации.
Н евесомость. В ес тела при ускоренном подъёме и падении.
Сравнение сил трения покоя, качения и скольжения.
У словия равновесия твёрдого тела. Виды  равновесия.
У ченический эксперимент, лабораторны е работы  
И зучение движ ения бруска по наклонной плоскости.
И сследование зависим ости сил упругости, возникаю щ их в пружине и резиновом 

образце, от их деформации.
И сследование условий равновесия твёрдого тела, имею щ его ось вращ ения.
Тема 3. Законы  сохранения в механике.
И мпульс материальной точки (тела), системы  материальны х точек. И мпульс силы и



изменение импульса тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
Работа силы. М ощ ность силы.
К инетическая энергия материальной точки. Теорем а об изменении кинетической 

энергии.
П отенциальная энергия. П отенциальная энергия упруго деформированной 

пружины. П отенциальная энергия тела вблизи поверхности Земли.
П отенциальны е и непотенциальны е силы. Связь работы  непотенциальны х сил с 

изм енением  механической энергии системы тел. Закон сохранения механической энергии.
У пругие и неупругие столкновения.
Технические устройства и практическое применение: водомёт, копёр, пруж инны й 

пистолет, движ ение ракет.
Демонстрации.
Закон сохранения импульса.
Реактивное движение.
П ереход потенциальной энергии в кинетическую  и обратно.
У ченический эксперимент, лабораторны е работы
И зучение абсолю тно неупругого удара с помощ ью  двух одинаковы х нитяных 

маятников.
И сследование связи работы  силы  с изм енением  механической энергии тела на 

примере растяж ения резинового жгута.
Раздел 3. М олекулярная физика и термодинамика.
Тема 1. О сновы молекулярно-кинетической теории.
О сновные полож ения молекулярно-кинетической теории и их опытное обоснование. 

Броуновское движение. Диффузия. Х арактер движ ения и взаимодействия частиц вещ ества. 
М одели строения газов, ж идкостей и твёрды х тел и объяснение свойств вещ ества на основе 
этих моделей. М асса и размеры  молекул. Количество вещ ества. П остоянная Авогадро.

Тепловое равновесие. Температура и её измерение. Ш кала температур Цельсия.
М одель идеального газа. О сновное уравнение м олекулярно-кинетической теории 

идеального газа. А бсолю тная тем пература как мера средней кинетической энергии 
теплового движ ения частиц газа. Ш кала температур Кельвина. Газовы е законы. У равнение 
М енделеева-К лапейрона. Закон Дальтона. И зопроцессы  в идеальном  газе с постоянны м 
количеством  вещ ества. Граф ическое представление изопроцессов: изотерма, изохора, 
изобара.

Технические устройства и практическое применение: термометр, барометр.
Демонстрации.
Опыты, доказы ваю щ ие дискретное строение вещ ества, ф отограф ии молекул 

органических соединений.
О пыты по диф ф узии ж идкостей и газов.
М одель броуновского движения.
М одель опыта Ш терна.
Опыты, доказы ваю щ ие сущ ествование меж молекулярного взаимодействия.
М одель, иллю стрирую щ ая природу давления газа на стенки сосуда.
Опыты, иллю стрирую щ ие уравнение состояния идеального газа, изопроцессы.
У ченический эксперимент, лабораторны е работы
О пределение массы  воздуха в классной комнате на основе изм ерений объёма 

комнаты, давления и температуры  воздуха в ней.
И сследование зависим ости между параметрами состояния разреж енного газа.
Тема 2. О сновы термодинамики.
Термодинамическая система. В нутренняя энергия терм одинам ической системы и 

способы  её изменения. К оличество теплоты  и работа. Внутренняя энергия одноатомного 
идеального газа. В иды  теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. У дельная 
теплоём кость вещ ества. К оличество теплоты  при теплопередаче.



П онятие об адиабатном процессе. П ервы й закон термодинамики. П рименение 
первого закона терм одинам ики к изопроцессам. Граф ическая интерпретация работы  газа.

В торой закон термодинамики. Н еобратим ость процессов в природе.
Тепловые машины. П ринципы  действия тепловы х машин. П реобразования энергии 

в тепловы х маш инах. К оэф ф ициент полезного действия тепловой машины. Ц икл К арно и 
его коэф ф ициент полезного действия. Э кологические проблемы теплоэнергетики.

Технические устройства и практическое применение: двигатель внутреннего 
сгорания, бытовой холодильник, кондиционер.

Демонстрации.
И зменение внутренней энергии тела при соверш ении работы: вы лет пробки из 

бутылки под действием  сж атого воздуха, нагревание эф ира в латунной трубке путём трения 
(видеодем онстрация).

И зменение внутренней энергии (температуры) тела при теплопередаче.
О пыт по адиабатному расш ирению  воздуха (опы т с воздуш ны м огнивом).
М одели паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, реактивного двигателя.
У ченический эксперимент, лабораторны е работы
И зм ерение удельной теплоёмкости.
Тема 3. А грегатны е состояния вещ ества. Ф азовые переходы.
П арообразование и конденсация. И спарение и кипение. А бсолю тная и 

относительная влаж ность воздуха. Н асы щ енны й пар. У дельная теплота парообразования. 
Зависимость тем пературы  кипения от давления.

Твёрдое тело. К ристаллические и аморфные тела. А низотропия свойств кристаллов. 
Ж идкие кристаллы. Современны е материалы. П лавление и кристаллизация. У дельная 
теплота плавления. Сублимация.

У равнение теплового баланса.
Технические устройства и практическое применение: гигрометр и психрометр, 

калориметр, технологии получения современны х материалов, в том  числе наноматериалов, 
и нанотехнологии.

Демонстрации.
С войства насы щ енны х паров.
К ипение при пониж енном давлении.
С пособы  измерения влажности.
Н аблю дение нагревания и плавления кристаллического вещества.
Д ем онстрация кристаллов.
У ченический эксперимент, лабораторны е работы
И зм ерение относительной влаж ности воздуха.
Раздел 4. Электродинамика.
Тема 1. Электростатика.
Э лектризация тел. Э лектрический заряд. Д ва вида электрических зарядов. 

П роводники, диэлектрики и полупроводники. Закон сохранения электрического заряда.
В заим одействие зарядов. Закон Кулона. Точечны й электрический заряд. 

Э лектрическое поле. Н апряж ённость электрического поля. П ринцип суперпозиции 
электрических полей. Л инии напряж ённости электрического поля.

Работа сил электростатического поля. П отенциал. Разность потенциалов. 
П роводники и диэлектрики в электростатическом  поле. Д иэлектрическая проницаемость.

Э лектроёмкость. Конденсатор. Электроёмкость плоского конденсатора. Э нергия 
заряж енного конденсатора.

Технические устройства и практическое применение: электроскоп, электрометр, 
электростатическая защ ита, заземление электроприборов, конденсатор, копировальны й 
аппарат, струйный принтер.

Демонстрации.
У стройство и принцип действия электрометра.



В заим одействие наэлектризованны х тел.
Электрическое поле заряж енны х тел.
П роводники в электростатическом  поле.
Электростатическая защ ита.
Д иэлектрики в электростатическом  поле.
Зависимость электроём кости плоского конденсатора от площ ади пластин, 

расстояния между ними и диэлектрической проницаемости.
Э нергия заряж енного конденсатора.
У ченический эксперимент, лабораторны е работы
И зм ерение электроём кости конденсатора.
Тема 2. П остоянны й электрический ток. Токи в различны х средах.
Э лектрический ток. У словия сущ ествования электрического тока. И сточники тока. 

Сила тока. П остоянны й ток.
Н апряжение. Закон О ма для участка цепи.
Электрическое сопротивление. У дельное сопротивление вещ ества. 

П оследовательное, параллельное, смеш анное соединение проводников.
Работа электрического тока. Закон Д ж оуля-Л енца. М ощ ность электрического тока.
Э лектродвиж ущ ая сила и внутреннее сопротивление источника тока. Закон О ма для 

полной (замкнутой) электрической цепи. К ороткое замыкание.
Электронная проводимость твёрды х металлов. Зависимость сопротивления 

металлов от температуры . С верхпроводимость.
Э лектрический ток в вакууме. С войства электронны х пучков.
П олупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. 

С войства р-п-перехода. П олупроводниковы е приборы.
Э лектрический ток в растворах и расплавах электролитов. Э лектролитическая 

диссоциация. Электролиз.
Э лектрический ток в газах. С амостоятельны й и несам остоятельны й разряд. М олния. 

Плазма.
Технические устройства и практическое применение: амперметр, вольтметр, 

реостат, источники тока, электронагревательны е приборы, электроосветительны е приборы, 
терм ом етр сопротивления, вакуумны й диод, терм исторы  и фоторезисторы, 
полупроводниковы й диод, гальваника.

Демонстрации.
И зм ерение силы тока и напряжения.
Зависимость сопротивления цилиндрических проводников от длины, площ ади 

поперечного сечения и материала.
С меш анное соединение проводников.
П рямое измерение электродвиж ущ ей силы. К ороткое зам ы кание гальванического 

элем ента и оценка внутреннего сопротивления.
Зависимость сопротивления металлов от температуры.
П роводим ость электролитов.
И скровой разряд и проводимость воздуха.
О дносторонняя проводимость диода.
У ченический эксперимент, лабораторны е работы
И зучение смеш анного соединения резисторов.
И зм ерение электродвиж ущ ей силы источника тока и его внутреннего 

сопротивления.
Н аблю дение электролиза.
М еж предм етны е связи.
И зучение курса физики базового уровня в 10 классе осущ ествляется с учётом 

содерж ательны х меж предметны х связей с курсами математики, биологии, химии, 
географ ии и технологии.



М еж предм етны е по1м тия, связанны е с изучением  методов научного познания: 
явление, научный факт, гипотеза, ф изическая величина, закон, теория, наблю дение, 
эксперимент, моделирование, модель, измерение.

М атематика: реш ение системы  уравнений, линейная функция, парабола, гипербола, 
их граф ики и свойства, тригоном етрические функции: синус, косинус, тангенс, котангенс, 
основное тригоном етрическое тождество, векторы  и их проекции на оси координат, 
слож ение векторов.

Биология: механическое движ ение в ж ивой природе, диффузия, осмос, теплообм ен 
ж ивых организмов (виды  теплопередачи, тепловое равновесие), электрические явления в 
ж ивой природе.

Химия: дискретное строение вещ ества, строение атомов и молекул, моль вещ ества, 
молярная масса, тепловы е свойства твёрды х тел, ж идкостей и газов, электрические 
свойства металлов, электролитическая диссоциация, гальваника.

География: влажность воздуха, ветры, барометр, термометр.
Технология: преобразование движ ений с использованием  механизмов, учёт трения в 

технике, подш ипники, использование закона сохранения импульса в технике (ракета, 
водом ёт и другие), двигатель внутреннего сгорания, паровая турбина, бытовой 
холодильник, кондиционер, технологии получения современны х материалов, в том  числе 
наноматериалов, и нанотехнологии, электростатическая защ ита, заземление 
электроприборов, ксерокс, струйный принтер, электронагревательны е приборы, 
электроосветительны е приборы, гальваника.

Содержание обучения в 11 классе
Раздел 4. Электродинамика.
Тема 3. М агнитное поле. Э лектромагнитная индукция.
П остоянны е магниты. В заим одействие постоянных магнитов. М агнитное поле. 

Вектор м агнитной индукции. П ринцип суперпозиции магнитны х полей. Л инии магнитной 
индукции. К артина линий магнитной индукции поля постоянных магнитов.

М агнитное поле проводника с током. К артина линий индукции магнитного поля 
длинного прямого проводника и замкнутого кольцевого провод-ника, катуш ки с током. 
О пыт Эрстеда. В заим одействие проводников с током.

Сила Ампера, её модуль и направление.
Сила Лоренца, её модуль и направление. Д виж ение заряж енной частицы  в 

однородном магнитном поле. Работа силы Лоренца.
Я вление электром агнитной индукции. П оток вектора м агнитной индукции. 

Электродвиж ущ ая сила индукции. Закон электром агнитной индукции Фарадея.
В ихревое электрическое поле. Э лектродвиж ущ ая сила индукции в проводнике, 

движ ущ ем ся поступательно в однородном магнитном поле.
П равило Ленца.
И ндуктивность. Я вление самоиндукции. Э лектродвиж ущ ая сила самоиндукции. 
Э нергия магнитного поля катуш ки с током.
Э лектром агнитное поле.
Технические устройства и практическое применение: постоянны е магниты, 

электромагниты , электродвигатель, ускорители элем ентарны х частиц, индукционная печь. 
Демонстрации.
О пыт Эрстеда.
О тклонение электронного пучка магнитны м полем.
Л инии индукции м агнитного поля.
В заим одействие двух проводников с током.
Сила Ампера.
Д ействие силы Л оренца на ионы электролита.
Я вление электром агнитной индукции.



П равило Ленца.
Зависимость электродвиж ущ ей силы  индукции от скорости изменения магнитного 

потока.
Я вление самоиндукции.
У ченический эксперимент, лабораторны е работы.
И зучение магнитного поля катуш ки с током.
И сследование действия постоянного магнита на рамку с током.
И сследование явления электром агнитной индукции.
Раздел 5. Колебания и волны.
Тема 1. М еханические и электромагнитны е колебания.
К олебательная система. С вободны е м еханические колебания. Гарм онические 

колебания. П ериод, частота, амплитуда и фаза колебаний. П руж инны й маятник. 
М атем атический маятник. У равнение гармонических колебаний. П ревращ ение энергии при 
гармонических колебаниях.

К олебательны й контур. Свободны е электром агнитны е колебания в идеальном 
колебательном  контуре. А налогия между механическими и электром агнитны м и 
колебаниями. Ф ормула Томсона. Закон сохранения энергии в идеальном колебательном 
контуре.

П редставление о затухаю щ их колебаниях. В ы нуж денны е механические колебания. 
Резонанс. В ы нуж денны е электром агнитны е колебания.

П ерем енны й ток. Синусоидальны й переменны й ток. М ощ ность переменного тока. 
А мплитудное и действую щ ее значение силы тока и напряжения.

Трансформатор. П роизводство, передача и потребление электрической энергии. 
Э кологические риски при производстве электроэнергии. К ультура использования 
электроэнергии в повседневной жизни.

Технические устройства и практическое применение: электрический звонок, 
генератор переменного тока, линии электропередач.

Демонстрации.
И сследование параметров колебательной системы  (пруж инны й или математический 

маятник).
Н аблю дение затухаю щ их колебаний.
И сследование свойств вынуж денных колебаний.
Н аблю дение резонанса.
С вободны е электром агнитны е колебания.
О сциллограммы  (зависимости силы тока и напряж ения от времени) для 

электром агнитны х колебаний.
Резонанс при последовательном соединении резистора, катуш ки индуктивности и 

конденсатора.
М одель линии электропередачи.
У ченический эксперимент, лабораторны е работы
И сследование зависим ости периода малых колебаний груза на нити от длины  нити 

и массы  груза.
И сследование переменного тока в цепи из последовательно соединённых 

конденсатора, катуш ки и резистора.
Тема 2. М еханические и электромагнитны е волны.
М еханические волны, условия распространения. П ериод. С корость распространения 

и длина волны. П оперечны е и продольны е волны. И нтерф еренция и дифракция 
механических волн.

Звук. С корость звука. Гром кость звука. В ы сота тона. Тембр звука.
Электромагнитны е волны. У словия излучения электром агнитны х волн. В заимная 

ориентация векторов Е, В, v  в электром агнитной волне. С войства электром агнитны х волн: 
отражение, преломление, поляризация, дифракция, интерференция. Скорость



электром агнитны х волн.
Ш кала электром агнитны х волн. П рим енение электром агнитны х волн в технике и

быту.
П ринципы  радиосвязи и телевидения. Радиолокация.
Э лектром агнитное загрязнение окруж аю щ ей среды.
Технические устройства и практическое применение: музы кальны е инструменты, 

ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радиоприёмник, телевизор, 
антенна, телефон, СВЧ-печь.

Демонстрации.
О бразование и распространение поперечных и продольны х волн.
К олеблю щ ееся тело как источник звука.
Н аблю дение отраж ения и преломления механических волн.
Н аблю дение интерференции и диф ракции м еханических волн.
Звуковой резонанс.
Н аблю дение связи громкости звука и высоты  тона с амплитудой и частотой 

колебаний.
И сследование свойств электром агнитны х волн: отражение, преломление, 

поляризация, дифракция, интерференция.
Тема 3. Оптика.
Геом етрическая оптика. П рямолинейное распространение света в однородной среде. 

Луч света. Точечны й источник света.
О траж ение света. Законы  отраж ения света. П остроение изображ ений в плоском 

зеркале.
П релом ление света. Законы  преломления света. А бсолю тны й показатель 

преломления. П олное внутреннее отражение. П редельны й угол полного внутреннего 
отражения.

Д исперсия света. С лож ный состав белого света. Цвет.
С обираю щ ие и рассеиваю щ ие линзы. Тонкая линза. Ф окусное расстояние и 

оптическая сила тонкой линзы. П остроение изображ ений в собираю щ их и рассеиваю щ их 
линзах. Ф ормула тонкой линзы. У величение, даваемое линзой.

П ределы  применимости геометрической оптики.
В олновая оптика. И нтерф еренция света. К огерентны е источники. У словия 

наблю дения максимумов и минимумов в интерф еренционной картине от двух синфазны х 
когерентны х источников.

Д иф ракция света. Д ифракционная реш ётка. У словие наблю дения главных 
максимумов при падении м онохроматического света на дифракционную  решётку.

П оляризация света.
Технические устройства и практическое применение: очки, лупа, фотоаппарат, 

проекционны й аппарат, микроскоп, телескоп, волоконная оптика, дифракционная реш ётка, 
поляроид.

Демонстрации.
П рямолинейное распространение, отражение и преломление света. О птические 

приборы.
П олное внутреннее отражение. М одель световода.
И сследование свойств изображ ений в линзах.
М одели микроскопа, телескопа.
Н аблю дение интерференции света.
Н аблю дение диф ракции света.
Н аблю дение дисперсии света.
П олучение спектра с помощ ью  призмы.
П олучение спектра с помощ ью  диф ракционной реш ётки.
Н аблю дение поляризации света.



У ченический эксперимент, лабораторны е работы  
И зм ерение показателя преломления стекла.
И сследование свойств изображ ений в линзах.
Н аблю дение дисперсии света.
Раздел 6. О сновы  специальной теории относительности.
Границы  применимости классической механики. П остулаты  специальной теории 

относительности: инвариантность модуля скорости света в вакууме, принцип 
относительности Эйнш тейна.

О тносительность одновременности. Зам едление времени и сокращ ение длины. 
Э нергия и импульс релятивистской частицы.
Связь массы  с энергией и импульсом релятивистской частицы. Энергия покоя. 
Раздел 7. К вантовая физика.
Тема 1. Э лем енты  квантовой оптики
Фотоны. Ф ормула П ланка связи энергии ф отона с его частотой. Э нергия и импульс 

фотона.
О ткры тие и исследование фотоэффекта. О пыты А.Г. Столетова. Законы  

фотоэффекта. У равнение Эйнш тейна для фотоэффекта. «Красная граница» фотоэффекта. 
Д авление света. О пыты П.Н. Лебедева.
Х имическое действие света.
Технические устройства и практическое применение: фотоэлемент, фотодатчик, 

солнечная батарея, светодиод.
Демонстрации.
Ф отоэф ф ект на установке с цинковой пластиной.
И сследование законов внеш него фотоэффекта.
Светодиод.
Солнечная батарея.
Тема 2. Строение атома.
М одель атома Томсона. О пыты Резерф орда по рассеянию  а  -частиц. П ланетарная 

модель атома. П остулаты  Бора. И злучение и поглощ ение фотонов при переходе атома с 
одного уровня энергии на другой. В иды  спектров. Спектр уровней энергии атома водорода. 

В олновы е свойства частиц. В олны  де Бройля. К орпускулярно-волновой дуализм. 
Спонтанное и вы нуж денное излучение.
Технические устройства и практическое применение: спектральны й анализ 

(спектроскоп), лазер, квантовый компью тер.
Демонстрации.
М одель опыта Резерфорда.
О пределение длины  волны лазера.
Н аблю дение линейчаты х спектров излучения.
Лазер.
У ченический эксперимент, лабораторны е работы.
Н аблю дение линейчатого спектра.
Тема 3. А томное ядро.
Эксперименты, доказы ваю щ ие слож ность строения ядра. О ткрытие 

радиоактивности. О пыты Резерф орда по определению  состава радиоактивного излучения. 
С войства альфа-, бета-, гамма-излучения. В лияние радиоактивности на ж ивые организмы.

О ткры тие протона и нейтрона. Н уклонная модель ядра Гейзенберга-И ваненко. 
Заряд ядра. М ассовое число ядра. И зотопы.

А льфа-распад. Э лектронны й и позитронны й бета-распад. Гамма-излучение. Закон 
радиоактивного распада.

Э нергия связи нуклонов в ядре. Я дерны е силы. Д еф ект массы  ядра.
Я дерны е реакции. Д еление и синтез ядер.
Я дерны й реактор. Терм оядерны й синтез. П роблемы  и перспективы  ядерной



энергетики. Э кологические аспекты  ядерной энергетики.
Э лем ентарны е частицы. О ткрытие позитрона.
М етоды  наблю дения и регистрации элем ентарны х частиц.
Ф ундаментальны е взаимодействия. Единство ф изической картины  мира.
Технические устройства и практическое применение: дозиметр, камера Вильсона, 

ядерны й реактор, атомная бомба.
Демонстрации.
С чётчик ионизирую щ их частиц.
У ченический эксперимент, лабораторны е работы
И сследование треков частиц (по готовым фотографиям).
Раздел 8. Э лем енты  астрономии и астрофизики.
Э тапы  развития астрономии. П рикладное и м ировоззренческое значение 

астрономии.
Вид звёздного неба. Созвездия, яркие звёзды, планеты, их видимое движение.
Солнечная система.
Солнце. С олнечная активность. И сточник энергии С олнца и звёзд. Звёзды, их 

основны е характеристики. Д иаграм м а «спектральны й класс -  светимость». Звёзды  главной 
последовательности. Зависимость «м асса -  светимость» для звёзд главной 
последовательности. Внутреннее строение звёзд. Современны е представления о 
происхож дении и эволю ции С олнца и звёзд. Э тапы  ж изни звёзд.

М лечны й П уть -  наш а Галактика. П олож ение и движ ение Солнца в Галактике. Типы 
галактик. Радиогалактики и квазары. Чёрны е ды ры  в ядрах галактик.

Вселенная. Расш ирение Вселенной. Закон Х аббла. Разбегание галактик. Теория 
Больш ого взрыва. Реликтовое излучение.

М асш табная структура Вселенной. М етагалактика.
Н ереш ённы е проблем ы  астрономии.
У ченические наблю дения.
Н аблю дения невооруж ённы м глазом  с использованием  компью терны х прилож ений 

для определения полож ения небесны х объектов на конкретную  дату: основны е созвездия 
С еверного полуш ария и яркие звёзды.

Н аблю дения в телескоп Луны, планет. М лечного Пути.
О бобщ аю щ ее повторение.
Роль физики и астрономии в экономической, технологической, социальной и 

этической сферах деятельности человека, роль и место физики и астрономии в 
современной научной картине мира, роль ф изической теории в ф ормировании 
представлений о ф изической картине мира, место физической картины м ира в общ ем ряду 
современны х естественно-научны х представлений о природе.

М еж предм етны е связи.
И зучение курса физики базового уровня в 11 классе осущ ествляется с учётом 

содерж ательны х меж предметны х связей с курсами математики, биологии, химии, 
географ ии и технологии.

М еж предм етны е по1м тия, связанны е с изучением  методов научного познания: 
явление, научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблю дение, 
эксперимент, моделирование, модель, измерение.

М атематика: реш ение системы  уравнений, тригоном етрические функции: синус, 
косинус, тангенс, котангенс, основное тригоном етрическое тождество, векторы  и их 
проекции на оси координат, слож ение векторов, производны е элем ентарны х функций, 
признаки подобия треугольников, определение площ ади плоских фигур и объёма тел.

Биология: электрические явления в ж ивой природе, колебательны е движ ения в 
ж ивой природе, оптические явления в ж ивой природе, действие радиации на живые 
организмы.

Химия: строение атомов и молекул, кристаллическая структура твёрды х тел.



механизм ы  образования кристаллической реш ётки, спектральны й анализ.
География: магнитны е полю са Земли, залеж и магнитны х руд, ф отосъём ка зем ной 

поверхности, предсказание землетрясений.
Технология: линии электропередач, генератор переменного тока, электродвигатель, 

индукционная печь, радар, радиоприёмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь, 
проекционны й аппарат, волоконная оптика, солнечная батарея.

Планируемые результаты освоения программы по физике на уровне среднего
общего образования

О своение учебного предм ета «Ф изика» на уровне среднего общ его образования 
(базовы й уровень) долж но обеспечить достиж ение следую щ их личностных, 
метапредметны х и предметны х образовательны х результатов.

Л ичностны е результаты  освоения учебного предм ета «Ф изика» долж ны  отраж ать 
готовность и способность обучаю щ ихся руководствоваться сформ ированной внутренней 
позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивны х внутренних 
убеж дений, соответствую щ их традиционны м  ценностям  российского общ ества, 
расш ирение ж изненного опы та и опыта деятельности в процессе реализации основных 
направлений воспитательной деятельности, в том  числе в части:

1) граж данского воспитания:
сф ормированность граж данской позиции обучаю щ егося как активного и 

ответственного члена российского общ ества;
принятие традиционны х общ ечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей;
готовность вести совместную  деятельность в интересах граж данского общ ества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации;
умение взаимодействовать с социальны ми институтами в соответствии с их 

функциями и назначением;
готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;
2) патриотического воспитания:
сф ормированность российской граж данской идентичности, патриотизма;
ценностное отнош ение к государственны м символам, достиж ениям  российских 

учёны х в области физики и технике;
3) духовно-нравственного воспитания:
сф ормированность нравственного сознания, этического поведения;
способность оценивать ситуацию  и принимать осознанны е реш ения, ориентируясь 

на м орально-нравственны е нормы  и ценности, в том  числе в деятельности учёного;
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;
4) эстетического воспитания:
эстетическое отнош ение к миру, вклю чая эстетику научного творчества, присущ его 

ф изической науке;
5 )  трудового воспитания:
интерес к различны м  сф ерам  проф ессиональной деятельности, в том  числе 

связанны м с физикой и техникой, ум ение соверш ать осознанны й выбор будущ ей профессии 
и реализовы вать собственны е ж изненны е планы;

готовность и способность к образованию  и самообразованию  в области физики на 
протяж ении всей жизни;

6) экологического воспитания:
сф ормированность экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем;
планирование и осущ ествление действий в окруж аю щ ей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества;



Расш ирение опыта деятельности экологической направленности на основе 
имею щ ихся знаний по физике;

7) ценности научного познания:
сф ормированность мировоззрения, соответствую щ его современному уровню  

развития ф изической науки;
осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изучения физики 

осущ ествлять проектную  и исследовательскую  деятельность индивидуально и в группе.
В процессе достиж ения личностны х результатов освоения программы  по физике для 

уровня среднего общ его образования у обучаю щ ихся соверш енствуется эмоциональны й 
интеллект, предполагаю щ ий сформированность:

самосознания, вклю чаю щ его способность понимать своё эм оциональное состояние, 
видеть направления развития собственной эм оциональной сферы, быть уверенны м  в себе;

саморегулирования, вклю чаю щ его самоконтроль, умение принимать 
ответственность за  своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональны м 
изм енениям  и проявлять гибкость, быть откры ты м новому;

внутренней мотивации, вклю чаю щ ей стремление к достижению  цели и успеху, 
оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;

эмпатии, вклю чаю щ ей способность понимать эм оциональное состояние других, 
учиты вать его при осущ ествлении общ ения, способность к сочувствию  и сопереж иванию ;

социальны х навыков, вклю чаю щ их способность выстраивать отнош ения с другими 
лю дьми, заботиться, проявлять интерес и разреш ать конфликты.

М етапредм етны е результаты  освоения программы  среднего общ его образования 
долж ны  отражать:

О владение универсальны ми познавательны ми действиями:
1) базовы е логические действия:
самостоятельно ф ормулировать и актуализировать проблему, рассм атривать её 

всесторонне;
определять цели деятельности, задавать параметры  и критерии их достижения; 
выявлять закономерности и противоречия в рассм атриваем ы х физических явлениях; 
разрабаты вать план реш ения проблемы  с учётом анализа имею щ ихся материальных 

и нематериальны х ресурсов;
вносить коррективы  в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности;
координировать и вы полнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;
развивать креативное мыш ление при реш ении ж изненны х проблем.
2) базовы е исследовательские действия:
владеть научной терминологией, клю чевы ми по1м тиям и и методам и физической

науки;
владеть навы ками учебно-исследовательской и проектной деятельности в области 

физики, способностью  и готовностью  к самостоятельному поиску методов реш ения задач 
физического содержания, применению  различны х методов познания;

владеть видами деятельности по получению  нового знания, его интерпретации, 
преобразованию  и применению  в различны х учебны х ситуациях, в том  числе при создании 
учебны х проектов в области физики;

выявлять причинно-следственны е связи и актуализировать задачу, выдвигать 
гипотезу её реш ения, находить аргументы для доказательства своих утверж дений, задавать 
парам етры  и критерии реш ения;

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

ставить и ф ормулировать собственны е задачи в образовательной деятельности, в том 
числе при изучении физики;



давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённы й опыт; 
уметь переносить знания по физике в практическую  область ж изнедеятельности; 
уметь интегрировать знания из разны х предметны х областей; 
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальны е подходы  и реш ения; 
ставить проблем ы  и задачи, допускаю щ ие альтернативны е реш ения.
3) работа с информацией:
владеть навы ками получения информации физического содерж ания из источников 

разны х типов, самостоятельно осущ ествлять поиск, анализ, систематизацию  и 
интерпретацию  информации различны х видов и форм представления; 

оценивать достоверность информации;
использовать средства инф ормационны х и ком муникационны х технологий в 

реш ении когнитивных, коммуникативны х и организационны х задач с соблю дением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереж ения, правовых и 
этических норм, норм инф ормационной безопасности;

создавать тексты  физического содерж ания в различны х форматах с учётом  
назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную  форму представления 
и визуализации.

О владение универсальны ми коммуникативны ми действиями:
1) общение:
осущ ествлять общ ение на уроках физики и во вне-урочной деятельности; 
распознавать предпосы лки конф ликтны х ситуаций и смягчать конфликты; 
развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием  язы ковы х 

средств.
2) совместная деятельность:
понимать и использовать преим ущ ества командной и индивидуальной работы; 
выбирать тематику и методы совместны х действий с учётом общ их интересов, и 

возмож ностей каж дого члена коллектива;
принимать цели совместной деятельности, организовы вать и координировать 

действия по её достижению : составлять план действий, распределять роли  с учётом  мнений 
участников, обсуж дать результаты  совместной работы;

оценивать качество своего вклада и каж дого участника команды  в общ ий результат 
по разработанны м критериям;

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 
практической значимости;

осущ ествлять позитивное стратегическое поведение в различны х ситуациях, 
проявлять творчество и воображение, быть инициативным.

О владение универсальны ми регулятивны ми действиями:
1) самоорганизация:
самостоятельно осущ ествлять познавательную  деятельность в области физики и 

астрономии, выявлять проблемы, ставить и ф ормулировать собственны е задачи;
самостоятельно составлять план реш ения расчётны х и качественны х задач, план 

выполнения практической работы  с учётом  имею щ ихся ресурсов, собственны х 
возмож ностей и предпочтений;

давать оценку новым ситуациям;
расш ирять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 
делать осознанны й выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за 

реш ение;
оценивать приобретённы й опыт;
способствовать формированию  и проявлению  эрудиции в области физики, 

постоянно повыш ать свой образовательны й и культурны й уровень.
2) самоконтроль:
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать



соответствие результатов целям;
владеть навы ками познавательной реф лексии как осознания соверш аемы х действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований;
использовать приёмы реф лексии для оценки ситуации, вы бора верного реш ения; 
оценивать риски и своевременно принимать реш ения по их снижению ; 
принимать мотивы  и аргументы других при анализе результатов деятельности.
3) принятие себя и других:
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
принимать мотивы  и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
признавать своё право и право других на ошибку.

Предметные результаты освоения программы по физике.В процессе изучения 
курса курса физики базового уровня в 10 классе обучаю щ ийся научится:

дем онстрировать на примерах роль и место физики в ф ормировании современной 
научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 
деятельности людей;

учиты вать границы  применения изученных физических моделей: материальная 
точка, инерциальная система отсчёта, абсолю тно твёрдое тело, идеальный газ, модели 
строения газов, ж идкостей и твёрды х тел, точечны й электрический заряд при реш ении 
ф изических задач;

распознавать ф изические явления (процессы) и объящзять их на основе законов 
механики, молекулярно-кинетической теории строения вещ ества и электродинамики: 
равном ерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, 
движ ение по окружности, инерция, взаим одействие тел, диффузия, броуновское движение, 
строение ж идкостей и твёрды х тел, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), 
тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, 
влаж ность воздуха, повы ш ение давления газа при его нагревании в закры том  сосуде, связь 
между парам етрам и состояния газа в изопроцессах, электризация тел, взаимодействие 
зарядов;

описы вать механическое движение, используя физические величины: координата, 
путь, перемещ ение, скорость, ускорение, масса тела, сила, импульс тела, кинетическая 
энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощ ность; при 
описании правильно трактовать ф изический смысл используемы х величин, их обозначения 
и единицы, находить формулы, связы ваю щ ие данную  физическую  величину с другими 
величинами;

описывать изученны е тепловы е свойства тел и тепловы е явления, используя 
ф изические величины: давление газа, температура, сред1м я  кинетическая энергия 
хаотического движ ения молекул, среднеквадратичная скорость молекул, количество 
теплоты , внутренняя энергия, работа газа, коэф ф ициент полезного действия теплового 
двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемы х величин, 
их обозначения и единицы, находить формулы, связы ваю щ ие данную  физическую  
величину с другими величинам;

описывать изученные электрические свойства вещ ества и электрические явления 
(процессы), используя ф изические величины: электрический заряд, электрическое поле, 
напряж ённость поля, потенциал, разность потенциалов; при описании правильно 
трактовать физический смысл используемы х величин, их обозначения и единицы; 
указы вать формулы, связы ваю щ ие данную  физическую  величину с другими величинами;

анализировать физические процессы  и явления, используя ф изические законы  и 
принципы: закон всемирного тяготения, I, II и III законы  Н ью тона, закон сохранения 
механической энергии, закон сохранения импульса, принцип суперпозиции сил, принцип 
равноправия инерциальны х систем  отсчёта, м олекулярно-кинетическую  теорию  строения 
вещ ества, газовые законы, связь средней кинетической энергии теплового движ ения



молекул с абсолю тной температурой, первый закон термодинамики, закон сохранения 
электрического заряда, закон Кулона, при этом  различать словесную  ф ормулировку закона, 
его математическое выраж ение и условия (границы, области) применимости;

объяс1м ть  основны е принципы  действия машин, приборов и технических устройств; 
различать условия их безопасного использования в повседневной жизни;

выполнять эксперим енты  по исследованию  физических явлений и процессов с 
использованием  прямых, и косвенных измерений, при этом  формулировать 
проблему/задачу и гипотезу учебного эксперимента, собирать установку из предлож енного 
оборудования, проводить опыт и формулировать выводы;

осущ ествлять прямые и косвенны е изм ерения физических величин, при этом  
вы бирать оптимальный способ измерения и использовать известны е методы оценки 
погреш ностей измерений;

исследовать зависим ости между ф изическими величинами с использованием  
прямых измерений, при этом  конструировать установку, ф иксировать результаты  
полученной зависим ости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 
результатам  исследования;

соблю дать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках 
учебного эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с 
использованием  измерительны х устройств и лабораторного оборудования;

реш ать расчётны е задачи с явно заданной ф изической моделью, используя 
ф изические законы  и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическую  
модель, выделять ф изические величины и формулы, необходимы е для её реш ения, 
проводить расчёты  и оценивать реальность полученного значения ф изической величины;

реш ать качественны е задачи: выстраивать логически непротиворечивую  цепочку 
рассуж дений с использованием  изученны х законов, закономерностей и физических 
явлений;

использовать при реш ении учебных задач современны е информационны е 
технологии для поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и 
научно-популярной информации, полученной из различны х источников, критически 
анализировать получаемую  информацию ;

приводить примеры вклада российских и зарубеж ны х учёны х-ф изиков в развитие 
науки, объяснение процессов окруж аю щ его мира, в развитие техники и технологий;

использовать теоретические знания по физике в повседневной ж изни для 
обеспечения безопасности при обращ ении с приборам и и техническим и устройствами, для 
сохранения здоровья и соблю дения норм экологического поведения в окруж аю щ ей среде;

работать в группе с вы полнением  различны х социальны х ролей, планировать работу 
группы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность в 
нестандартны х ситуациях, оценивать вклад каж дого из участников группы  в реш ение 
рассм атриваем ой проблемы.

Предметные результаты освоения программы по физике.В процессе изучения 
курса курса физики базового уровня в 11 классеобучаю щ ийсянаучится:

дем онстрировать на примерах роль и место ф изики в ф ормировании современной 
научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 
деятельности лю дей, целостность и единство ф изической картины  мира;

учиты вать границы  применения изученных физических моделей: точечны й 
электрический заряд, луч света, точечны й источник света, ядерная модель атома, нуклонная 
модель атомного ядра при реш ении физических задач;

распознавать ф изические явления (процессы) и объящзять их на основе законов 
электродинам ики и квантовой физики: электрическая проводимость, тепловое, световое, 
химическое, магнитное действия тока, взаимодействие магнитов, электром агнитная 
индукция, действие магнитного поля на проводник с током  и движ ущ ийся заряд.



электром агнитны е колебания и волны, прям олинейное распространение света, отражение, 
преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света, 
фотоэлектрический эф ф ект (фотоэффект), световое давление, возникновение линейчатого 
спектра атома водорода, естественная и искусственная радиоактивность;

описывать изученны е свойства вещ ества (электрические, магнитные, оптические, 
электрическую  проводимость различны х сред) и электром агнитны е явления (процессы), 
используя ф изические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 
напряжение, электрическое сопротивление, разность потенциалов, электродвиж ущ ая сила, 
работа тока, индукция магнитного поля, сила Ампера, сила Лоренца, индуктивность 
катуш ки, энергия электрического и магнитного полей, период и частота колебаний в 
колебательном контуре, заряд и сила тока в процессе гармонических электром агнитны х 
колебаний, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, при описании правильно 
трактовать физический смысл используемы х величин, их обозначения и единицы, 
указы вать формулы, связы ваю щ ие данную  физическую  величину с другими величинами;

описывать изученны е квантовы е явления и процессы, используя ф изические 
величины: скорость электром агнитны х волн, длина волны и частота света, энергия и 
импульс фотона, период полураспада, энергия связи атомных ядер, при описании 
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 
единицы, указы вать формулы, связы ваю щ ие данную  физическую  величину с другими 
величинами, вы числять значение ф изической величины;

анализировать физические процессы  и явления, используя ф изические законы  и 
принципы: закон Ома, законы  последовательного и параллельного соединения 
проводников, закон Д ж оуля-Л енца, закон электром агнитной индукции, закон 
прямолинейного распространения света, законы  отраж ения света, законы  преломления 
света, уравнение Э йнш тейна 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 выраж ение и условия (границы, области) 
применимости;

определять направление вектора индукции магнитного поля проводника с током, 
силы А мпера и силы Лоренца;

строить и описывать изображение, создаваемое плоским зеркалом , тонкой линзой; 
выполнять эксперим енты  по исследованию  физических явлений и процессов с 

использованием  прямых, и косвенных измерений: при этом  формулировать 
проблему/задачу и гипотезу учебного эксперимента, собирать установку из предлож енного 
оборудования, проводить опыт и формулировать выводы;

осущ ествлять прямые и косвенны е изм ерения физических величин, при этом  
вы бирать оптимальный способ измерения и использовать известны е методы оценки 
погреш ностей измерений;

исследовать зависим ости физических величин с использованием  прямых измерений: 
при этом  конструировать установку, ф иксировать результаты  полученной зависим ости 
ф изических величин в виде таблиц и графиков, делать вы воды  по результатам  
исследования;

соблю дать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках 
учебного эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с 
использованием  измерительны х устройств и лабораторного оборудования;

реш ать расчётны е задачи с явно заданной физической моделью , используя 
ф изические законы  и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическую  
модель, выделять ф изические величины и формулы, необходимы е для её реш ения, 
проводить расчёты  и оценивать реальность полученного значения ф изической величины;

реш ать качественны е задачи: выстраивать логически непротиворечивую  цепочку 
рассуж дений с использованием  изученных законов, закономерностей и физических



явлении;
использовать при реш ении учебных задач современны е информационны е 

технологии для поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и 
научно-популярной информации, полученной из различны х источников, критически 
анализировать получаемую  информацию ;

объяс1м ть  принципы  действия маш ин, приборов и технических устройств, различать 
условия их безопасного использования в повседневной жизни;

приводить примеры вклада российских и зарубеж ны х учёны х-ф изиков в развитие 
науки, в объяснение процессов окруж аю щ его мира, в развитие техники и технологий;

использовать теоретические знания по физике в повседневной ж изни для 
обеспечения безопасности при обращ ении с приборам и и техническим и устройствами, для 
сохранения здоровья и соблю дения норм экологического поведения в окруж аю щ ей среде;

работать в группе с вы полнением  различны х социальны х ролей, планировать работу 
группы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность в 
нестандартны х ситуациях, оценивать вклад каж дого из участников группы  в реш ение 
рассм атриваем ой проблемы.

Тематическое планирование учебного предмета «Физика» 
(базовый уровень)

*Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 
соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднего 
общего образования.

Распределение часов в тем атическом  планировании по каж дой теме будет прописано 
на начало учебного года учителем -предм етником  в «рабочей программе учителя» на 
основании распределённы х часов по учебному плану на текущ ий учебны й год.

С труктура тем атического планирования рабочих программ на уровне среднего 
общ его образования составлена с учётом  рабочей программы  воспитания в соответствие 
требованиям  обновлённого Ф ГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и вклю чает в себя 
следую щ ие структурны е компоненты:

№п/
п

Наименованиетемы
(с учётом рабочей программы воспитания)

Количество часов, 
отводимых на освоение 

каждой темы
10 к л а сс

1. 115.6.1. Раздел 1. Физика и методы научного познания. 
Физика -  наука о природе. Научные методы познания 
окружающего мира. Роль эксперимента и теории в 
процессе познания природы. Эксперимент в физике. 
Моделирование физических явлений и процессов. 
Научные гипотезы. Физические законы и теории. Границы 
применимости физических законов. Принцип 
соответствия.
Роль и место физики в формировании современной 
научной картины мира, в практической деятельности 
людей.
Демонстрации.
Аналоговые и цифровые измерительные приборы, 
компьютерные датчики.

2. 115.6.2. Раздел 2. Механика.
115.6.2.1. Тема 1. Кинематика
Механическое движение. Относительность
механического движения. Система отсчёта. Траектория.



Перемещение, скорость (средняя скорость, мгновенная 
скорость) и ускорение материальной точки, их проекции 
на оси системы координат. Сложение перемещений и 
сложение скоростей.
Равномерное и равноускоренное прямолинейное 
движение. Графики зависимости координат, скорости, 
ускорения, пути и перемещения материальной точки от 
времени.
Свободное падение. Ускорение свободного падения. 
Криволинейное движение. Движение материальной точки 
по окружности с постоянной по модулю скоростью. 
Угловая скорость, линейная скорость. Период и частота 
обращения. Центростремительное ускорение.
Технические устройства и практическое применение: 
спидометр, движение снарядов, цепные и ремённые 
передачи.
Демонстрации.
Модель системы отсчёта, иллюстрация кинематических 
характеристик движения.
Преобразование движений с использованием простых 
механизмов.
Падение тел в воздухе и в разреженном пространстве. 
Наблюдение движения тела, брошенного под углом к 
горизонту и горизонтально.
Измерение ускорения свободного падения.
Направление скорости при движении по окружности. 
Ученический эксперимент, лабораторные работы 
Изучение неравномерного движения с целью определения 
мгновенной скорости.
Исследование соотношения между путями, пройденными 
телом за последовательные равные промежутки времени 
при равноускоренном движении с начальной скоростью, 
равной нулю.
Изучение движения шарика в вязкой жидкости.
Изучение движения тела, брошенного горизонтально.____

3. 115.6.2.2. Тема 2. Динамика.
Принцип относительности Галилея. Первый закон 
Ньютона. Инерциальные системы отсчёта.
Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции сил. Второй 
закон Ньютона для материальной точки. Третий закон 
Ньютона для материальных точек.
Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Первая 
космическая скорость.
Сила упругости. Закон Гука. Вес тела.
Трение. Виды трения (покоя, скольжения, качения). Сила 
трения. Сухое трение. Сила трения скольжения и сила 
трения покоя. Коэффициент трения. Сила сопротивления 
при движении тела в жидкости или газе.
Поступательное и вращательное движение абсолютно 
твёрдого тела.
Момент силы относительно оси вращения. Плечо силы. 
Условия равновесия твёрдого тела.
Технические устройства и практическое применение: 
подшипники, движение искусственных спутников. 
Демонстрации.
Явление инерции.
Сравнение масс взаимодействующих тел.



Второй закон Ньютона.
Измерение сил.
Сложение сил.
Зависимость силы упругости от деформации.
Невесомость. Вес тела при ускоренном подъёме и 
падении.
Сравнение сил трения покоя, качения и скольжения. 
Условия равновесия твёрдого тела. Виды равновесия. 
Ученический эксперимент, лабораторные работы 
Изучение движения бруска по наклонной плоскости. 
Исследование зависимости сил упругости, возникаюгцих в 
пружине и резиновом образце, от их деформации. 
Исследование условий равновесия твёрдого тела, 
имеюгцего ось врагцения._______________________________
115.6.2.3. Тема 3. Законы сохранения в механике.
Импульс материальной точки (тела), системы 
материальных точек. Импульс силы и изменение 
импульса тела. Закон сохранения импульса. Реактивное 
движение.
Работа силы. Могцность силы.
Кинетическая энергия материальной точки. Теорема об 
изменении кинетической энергии.
Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упруго 
деформированной пружины. Потенциальная энергия тела 
вблизи поверхности Земли.
Потенциальные и не потенциальные силы. Связь работы 
непотенциальных сил с изменением механической 
энергии системы тел. Закон сохранения механической 
энергии.
Упругие и неупругие столкновения.
Технические устройства и практическое применение: 
водомёт, копёр, пружинный пистолет, движение ракет. 
Демонстрации.
Закон сохранения импульса.
Реактивное движение.
Переход потенциальной энергии в кинетическую и 
обратно.
Ученический эксперимент, лабораторные работы 
Изучение абсолютно неупругого удара с помогцью двух 
одинаковых нитяных маятников.
Исследование связи работы силы с изменением 
механической энергии тела на примере растяжения 
резинового жгута.______________________________________
115.6.3. Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика.
115.6.3.1. Тема 1. Основы молекулярно-кинетической 
теории.
Основные положения молекулярно-кинетической теории 
и их опытное обоснование. Броуновское движение. 
Диффузия. Характер движения и взаимодействия частиц 
вегцества. Модели строения газов, жидкостей и твёрдых 
тел и объяснение свойств вегцества на основе этггх 
моделей. Масса и размеры молекул. Колггчество вегцества. 
Постоянная Авогадро.
Тепловое равновесие. Температура и её измерение. Шкала 
температур Цельсия.
Модель ггдеального газа. Основное уравнение
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молекулярно-кинетическои теории идеального газа. 
Абсолютная температура как мера средней кинетической 
энергии теплового движения частиц газа. Шкала 
температур Кельвина. Газовые законы. Уравнение 
Менделеева-Клапейрона. Закон Дальтона. Изопроцессы в 
идеальном газе с постоянным количеством вещества. 
Графическое представление изопроцессов: изотерма, 
изохора, изобара.
Технические устройства и практическое применение: 
термометр, барометр.
Демонстрации.
Опыты, доказывающие дискретное строение вещества, 
фотографии молекул органических соединений.
Опыты по диффузии жидкостей и газов.
Модель броуновского движения.
Модель опыта Штерна.
Опыты, доказывающие существование
межмолекулярного взаимодействия.
Модель, иллюстрирующая природу давления газа на 
стенки сосуда.
Опыты, иллюстрирующие уравнение состояния 
идеального газа, изопроцессы.
Ученический эксперимент, лабораторные работы 
Определение массы воздуха в классной комнате на основе 
измерений объёма комнаты, давления и температуры 
воздуха в ней.
Исследование зависимости между параметрами состояния 
разреженного газа._____________________________________

6 . 115.6.3.2. Тема 2. Основы термодинамики. 
Термодинамическая система. Внутренняя энергия 
термодинамической системы и способы её изменения. 
Количество теплоты и работа. Внутренняя энергия 
одноатомного идеального газа. Виды теплопередачи: 
теплопроводность, конвекция, излучение. Удельная 
теплоёмкость вещества. Количество теплоты при 
теплопередаче.
Понятие об адиабатном процессе. Первый закон 
термодинамики. Применение первого закона 
термодинамики к изопроцессам. Графическая 
интерпретация работы газа.
Второй закон термодинамики. Необратимость процессов 
в природе.
Тепловые машины. Принципы действия тепловых машин. 
Преобразования энергии в тепловых машинах. 
Коэффициент полезного действия тепловой машины. 
Цикл Карно и его коэффициент полезного действия. 
Экологические проблемы теплоэнергетики.
Технические устройства и практическое применение: 
двигатель внутреннего сгорания, бытовой холодильник, 
кондиционер.
Демонстрации.
Изменение внутренней энергии тела при совершении 
работы: вылет пробки из бутылки под действием сжатого 
воздуха, нагревание эфира в латунной трубке путём 
трения (видеодемонстрация).
Изменение внутренней энергии (температуры) тела при



теплопередаче.
Опыт по адиабатному расширению воздуха (опыт с 
воздушным огнивом).
Модели паровой турбины, двигателя внутреннего 
сгорания, реактивного двигателя.
Ученический эксперимент, лабораторные работы 
Измерение удельной теплоёмкости.
Тема 3. Агрегатные состояния вещества. Фазовые 
переходы.
Парообразование и конденсация. Испарение и кипение. 
Абсолютная и относительная влажность воздуха. 
Насыщенный пар. Удельная теплота парообразования. 
Зависимость температуры кипения от давления.
Твёрдое тело. Кристаллические и аморфные тела. 
Анизотропия свойств кристаллов. Жидкие кристаллы. 
Современные материалы. Плавление и кристаллизация. 
Удельная теплота плавления. Сублимация.
Уравнение теплового баланса.
Технические устройства и практическое применение: 
гигрометр и психрометр, калориметр, технологии 
получения современных материалов, в том числе 
наноматериалов, и нанотехнологии.
Демонстрации.
Свойства насыщенных паров.
Кипение при пониженном давлении.
Способы измерения влажности.
Наблюдение нагревания и плавления кристаллического 
вещества.
Демонстрация кристаллов.
Ученический эксперимент, лабораторные работы 
Измерение относительной влажности воздуха.___________
115.6.4. Раздел 4. Электродинамика.
115.6.4.1. Тема 1. Электростатика.
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида 
электрических зарядов. Проводники, диэлектрики и 
полупроводники. Закон сохранения электрического 
заряда.
Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. Точечный 
электрический заряд. Электрическое поле. 
Напряжённость электрического поля. Принцип
суперпозиции электрических полей. Линии
напряжённости электрического поля.
Работа сил электростатического поля. Потенциал. 
Разность потенциалов. Проводники и диэлектрики в 
электростатическом поле. Диэлектрическая
проницаемость.
Электроёмкость. Конденсатор. Электроёмкость плоского 
конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. 
Технические устройства и практическое применение: 
электроскоп, электрометр, электростатическая защита, 
заземление электроприборов, конденсатор,
копировальный аппарат, струйный принтер. 
Демонстрации.
Устройство и принцип действия электрометра. 
Взаимодействие наэлектризованных тел.
Электрическое поле заряженных тел.
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Проводники в электростатическом поле. 
Электростатическая защита.
Диэлектрики в электростатическом поле.
Зависимость электроёмкости плоского конденсатора от 
площади пластин, расстояния между ними и 
диэлектрической проницаемости.
Энергия заряженного конденсатора.
Ученический эксперимент, лабораторные работы 
Измерение электроёмкости конденсатора.________________

9. 115.6.4.2. Тема 2. Постоянный электрический ток. Токи в 
различных средах.
Электрический ток. Условия существования 
электрического тока. Источники тока. Сила тока. 
Постоянный ток.
Напряжение. Закон Ома для участка цепи.
Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление 
вещества. Последовательное, параллельное, смешанное 
соединение проводников.
Работа электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 
Мощность электрического тока.
Электродвижущая сила и внутреннее сопротивление 
источника тока. Закон Ома для полной (замкнутой) 
электрической цепи. Короткое замыкание.
Электронная проводимость твёрдых металлов. 
Зависимость сопротивления металлов от температуры. 
Сверхпроводимость.
Электрический ток в вакууме. Свойства электронных 
пучков.
Полупроводники. Собственная и примесная 
проводимость полупроводников. Свойства р-п-перехода. 
Полупроводниковые приборы.
Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. 
Электролитическая диссоциация. Электролиз. 
Электрический ток в газах. Самостоятельный и 
несамостоятельный разряд. Молния. Плазма.
Технические устройства и практическое применение: 
амперметр, вольтметр, реостат, источники тока, 
электронагревательные приборы, электроосветительные 
приборы, термометр сопротивления, вакуумный диод, 
термисторы и фоторезисторы, полупроводниковый диод, 
гальваника.
Демонстрации.
Измерение силы тока и напряжения.
Зависимость сопротивления цилиндрических
проводников от длины, площади поперечного сечения и 
материала.
Смешанное соединение проводников.
Прямое измерение электродвижущей силы. Короткое 
замыкание гальванического элемента и оценка 
внутреннего сопротивления.
Зависимость сопротивления металлов от температуры. 
Проводимость электролитов.
Искровой разряд и проводимость воздуха.
Односторонняя проводимость диода.
Ученический эксперимент, лабораторные работы 
Изучение смешанного соединения резисторов.___________



Измерение электродвижущей силы источника тока и его 
внутреннего сопротивления.
Наблюдение электролиза._______________________________

10. 115.6.5. Межпредметные связи.
Изучение курса физики базового уровня в 10 классе 
осуществляется с учётом содержательных 
межпредметных связей с курсами математики, биологии, 
химии, географии и технологии.
Межпредметные понятия, связанные с изучением методов 
научного познания: явление, научный факт, гипотеза, 
физическая величина, закон, теория, наблюдение, 
эксперимент, моделирование, модель, измерение. 
Математика: решение системы уравнений, линейная 
функция, парабола, гипербола, их графики и свойства, 
тригонометрические функции: синус, косинус, тангенс, 
котангенс, основное тригонометрическое тождество, 
векторы и их проекции на оси координат, сложение 
векторов.
Биология: механическое движение в живой природе, 
диффузия, осмос, теплообмен живых организмов (виды 
теплопередачи, тепловое равновесие), электрические 
явления в живой природе.
Химия: дискретное строение вещества, строение атомов и 
молекул, моль вещества, молярная масса, тепловые 
свойства твёрдых тел, жидкостей и газов, электрические 
свойства металлов, электролитическая диссоциация, 
гальваника.
География: влажность воздуха, ветры, барометр,
термометр.
Технология: преобразование движений с использованием 
механизмов, учёт трения в технике, подшипники, 
использование закона сохранения импульса в технике 
(ракета, водомёт и другие), двигатель внутреннего 
сгорания, паровая турбина, бытовой холодильник, 
кондиционер, технологии получения современных 
материалов, в том числе наноматериалов, и 
нанотехнологии, электростатическая защита, заземление 
электроприборов, ксерокс, струйный принтер, 
электронагревательные приборы, электроосветительные 
приборы, гальваника.

№п/ 
и

11 к л а сс

Наименованиетемы 
(с учётом рабочей программы воспитания)

Количество часов, 
отводимых на освоение 

каждой темы

1. 115.7.1. Раздел 4. Электродинамика.
115.7.1.1. Тема 3. Магнитное поле. Электромагнитная 
индукция.
Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных 
магнитов. Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. 
Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии 
магнитной индукции. Картина линий магнитной 
индукции поля постоянных магнитов.
Магнитное поле проводника с током. Картина линий 
индукции магнитного поля длинного прямого проводника



и замкнутого кольцевого провод-ника, катушки с током. 
Опыт Эрстеда. Взаимодействие проводников с током.
Сила Ампера, её модуль и направление.
Сила Лоренца, её модуль и направление. Движение 
заряженной частицы в однородном магнитном поле. 
Работа силы Лоренца.
Явление электромагнитной индукции. Поток вектора 
магнитной индукции. Электродвижущая сила индукции. 
Закон электромагнитной индукции Фарадея.
Вихревое электрическое поле. Электродвижущая сила 
индукции в проводнике, движущемся поступательно в 
однородном магнитном поле.
Правило Ленца.
Индуктивность. Явление самоиндукции.
Электродвижущая сила самоиндукции.
Энергия магнитного поля катушки с током. 
Электромагнитное поле.
Технические устройства и практическое применение: 
постоянные магниты, электромагниты, электродвигатель, 
ускорители элементарных частиц, индукционная печь. 
Демонстрации.
Опыт Эрстеда.
Отклонение электронного пучка магнитным полем.
Линии индукции магнитного поля.
Взаимодействие двух проводников с током.
Сила Ампера.
Действие силы Лоренца на ионы электролита.
Явление электромагнитной индукции.
Правило Ленца.
Зависимость электродвижущей силы индукции от 
скорости изменения магнитного потока.
Явление самоиндукции.
Ученический эксперимент, лабораторные работы. 
Изучение магнитного поля катушки с током.
Исследование действия постоянного магнита на рамку с 
током.
Исследование явления электромагнитной индукции.______

2 . 115.7.2. Раздел 5. Колебания и волны.
115.7.2.1. Тема 1. Механические и электромагнитные 
колебания.
Колебательная система. Свободные механические 
колебания. Гармонические колебания. Период, частота, 
амплитуда и фаза колебаний. Пружинный маятник. 
Математический маятник. Уравнение гармонических 
колебаний. Превращение энергии при гармонических 
колебаниях.
Колебательный контур. Свободные электромагнитные 
колебания в идеальном колебательном контуре. Аналогия 
между механическими и электромагнитными 
колебаниями. Формула Томсона. Закон сохранения 
энергии в идеальном колебательном контуре. 
Представление о затухающих колебаниях. Вынужденные 
механические колебания. Резонанс. Вынужденные 
электромагнитные колебания.___________________________



Переменный ток. Синусоидальный переменный ток. 
Мощность переменного тока. Амплитудное и 
действующее значение силы тока и напряжения. 
Трансформатор. Производство, передача и потребление 
электрической энергии. Экологические риски при 
производстве электроэнергии. Культура использования 
электроэнергии в повседневной жизни.
Технические устройства и практическое применение: 
электрический звонок, генератор переменного тока, линии 
электропередач.
Демонстрации.
Исследование параметров колебательной системы 
(пружинный или математический маятник).
Наблюдение затухающих колебаний.
Исследование свойств вынужденных колебаний. 
Наблюдение резонанса.
Свободные электромагнитные колебания.
Осциллограммы (зависимости силы тока и напряжения от 
времени) для электромагнитных колебаний.
Резонанс при последовательном соединении резистора, 
катушки индуктивности и конденсатора.
Модель линии электропередачи.
Ученический эксперимент, лабораторные работы 
Исследование зависимости периода малых колебаний 
груза на нити от длины нити и массы груза.
Исследование переменного тока в цепи из 
последовательно соединённых конденсатора, катушки и 
резистора._____________________________________________

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 
Е, В, V в электромагнитной волне. Свойства 
электромагнитных волн: отражение, преломление, 
поляризация, дифракция, интерференция. Скорость 
электромагнитных волн.
Шкала электромагнитных волн. Применение 
электромагнитных волн в технике и быту.
Принципы радиосвязи и телевидения. Радиолокация. 
Электромагнитное загрязнение окружающей среды. 
Технические устройства и практическое применение: 
музыкальные инструменты, ультразвуковая диагностика в 
технике и медицине, радар, радиоприёмник, телевизор, 
антенна, телефон, СВЧ-печь.
Демонстрации.
Образование и распространение поперечных и 
продольных волн.
Колеблющееся тело как источник звука.
Наблюдение отражения и преломления механических 
волн.
Наблюдение интерференции и дифракции механических



волн.
Звуковой резонанс.
Наблюдение связи громкости звука и высоты тона с 
амплитудой и частотой колебаний.
Исследование свойств электромагнитных волн: 
отражение, преломление, поляризация, дифракция, 
интерференция.________________________________________
115.7.2.3. ТемаЗ. Оптика.
Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение 
света в однородной среде. Луч света. Точечный источник 
света.
Отражение света. Законы отражения света. Построение 
изображений в плоском зеркале.
Преломление света. Законы преломления света. 
Абсолютный показатель преломления. Полное 
внутреннее отражение. Предельный угол полного 
внутреннего отражения.
Дисперсия света. Сложный состав белого света. Цвет. 
Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая линза. 
Фокусное расстояние и оптическая сила тонкой линзы. 
Построение изображений в собирающих и рассеивающих 
линзах. Формула тонкой линзы. Увеличение, даваемое 
линзой.
Пределы применимости геометрической оптики.
Волновая оптика. Интерференция света. Когерентные 
источники. Условия наблюдения максимумов и 
минимумов в интерференционной картине от двух 
синфазных когерентных источников.
Дифракция света. Дифракционная решётка. Условие 
наблюдения главных максимумов при падении 
монохроматического света на дифракционную решётку. 
Поляризация света.
Технические устройства и практическое применение: 
очки, лупа, фотоаппарат, проекционный аппарат, 
микроскоп, телескоп, волоконная оптика, дифракционная 
решётка, поляроид.
Демонстрации.
Прямолинейное распространение, отражение и 
преломление света. Оптические приборы.
Полное внутреннее отражение. Модель световода. 
Исследование свойств изображений в линзах.
Модели микроскопа, телескопа.
Наблюдение интерференции света.
Наблюдение дифракции света.
Наблюдение дисперсии света.
Получение спектра с помощью призмы.
Получение спектра с помощью дифракционной решётки. 
Наблюдение поляризации света.
Ученический эксперимент, лабораторные работы 
Измерение показателя преломления стекла.
Исследование свойств изображений в линзах.
Наблюдение дисперсии света.___________________________
115.7.3. Раздел 6. Основы специальной теории 
относительности.
Границы применимости классической механики.
Постулаты специальной теории относительности:
инвариантность модуля скорости света в вакууме.
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принцип относительности Эйнштейна.
Относительность одновременности. Замедление времени 
и сокращение длины.
Энергия и импульс релятивистской частицы.
Связь массы с энергией и импульсом релятивистской 
частицы. Энергия покоя.________________________________
115.7.4. Раздел 7. Квантовая физика.
115.7.4.1. Тема 1. Элементы квантовой оптики 
Фотоны. Формула Планка связи энергии фотона с его 
частотой. Энергия и импульс фотона.
Открытие и исследование фотоэффекта. Опыты А.Г. 
Столетова. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна 
для фотоэффекта. «Красная граница» фотоэффекта. 
Давление света. Опыты П.Н. Лебедева.
Химическое действие света.
Технические устройства и практическое применение: 
фотоэлемент, фото датчик, солнечная батарея, светодиод. 
Демонстрации.
Фотоэффект на установке с цинковой пластиной. 
Исследование законов внешнего фотоэффекта.
Светодиод.
Солнечная батарея._____________________________________
115.7.4.2. Тема 2. Строение атома.
Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию 
а -частиц. Планетарная модель атома. Постулаты Бора. 
Излучение и поглощение фотонов при переходе атома с 
одного уровня энергии на другой. Виды спектров. Спектр 
уровней энергии атома водорода.
Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. 
Корпускуляр но-волновой дуализм.
Спонтанное и вынужденное излучение.
Технические устройства и практическое применение: 
спектральный анализ (спектроскоп), лазер, квантовый 
компьютер.
Демонстрации.
Модель опыта Резерфорда.
Определение длины волны лазера.
Наблюдение линейчатых спектров излучения.
Лазер.
Ученический эксперимент, лабораторные работы. 
Наблюдение линейчатого спектра._______________________
115.7.4.3. Тема 3. Атомное ядро.
Эксперименты, доказывающие сложность строения ядра. 
Открытие радиоактивности. Опыты Резерфорда по 
определению состава радиоактивного излучения. 
Свойства альфа-, бета-, гамма-излучения. Влияние 
радиоактивности на живые организмы.
Открытие протона и нейтрона. Нуклонная модель ядра 
Гейзенберга-Иваненко. Заряд ядра. Массовое число ядра. 
Изотопы.
Альфа-распад. Электронный и позитронный бета-распад. 
Гамма-излучение. Закон радиоактивного распада.
Энергия связи нуклонов в ядре. Ддерные силы. Дефект 
массы ядра.
Ддерные реакции. Деление и синтез ядер.
Ддерный реактор. Термоядерный синтез. Проблемы и 
перспективы ядерной энергетики. Экологические аспекты
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ядернои энергетики.
Элементарные частицы. Открытие позитрона.
Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. 
Фундаментальные взаимодействия. Единство физической 
картины мира.
Технические устройства и практическое применение: 
дозиметр, камера Вильсона, ядерный реактор, атомная 
бомба.
Демонстрации.
Счётчик ионизирующих частиц.
Ученический эксперимент, лабораторные работы 
Исследование треков частиц (по готовым фотографиям).

9. 115.7.5. Раздел 8. Элементы астрономии и астрофизики. 
Этапы развития астрономии. Прикладное и 
мировоззренческое значение астрономии.
Вид звёздного неба. Созвездия, яркие звёзды, планеты, их 
видимое движение.
Солнечная система.
Солнце. Солнечная активность. Источник энергии Солнца 
и звёзд. Звёзды, их основные характеристики. Диаграмма 
«спектральный класс -  светимость». Звёзды главной 
последовательности. Зависимость «масса -  светимость» 
для звёзд главной последовательности. Внутреннее 
строение звёзд. Современные представления о 
происхождении и эволюции Солнца и звёзд. Этапы жизни 
звёзд.
Млечный Путь -  наша Галактика. Положение и движение 
Солнца в Галактике. Типы галактик. Радиогалактики и 
квазары. Чёрные дыры в ядрах галактик.
Вселенная. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. 
Разбегание галактик. Теория Большого взрыва. 
Реликтовое излучение.
Масштабная структура Вселенной. Метагалактика. 
Нерешённые проблемы астрономии.
Ученические наблюдения.
Наблюдения невооружённым глазом с использованием 
компьютерных приложений для определения положения 
небесных объектов на конкретную дату: основные 
созвездия Северного полушария и яркие звёзды. 
Наблюдения в телескоп Луны, планет. Млечного Пути.

10. 115.7.6. Обобщающее повторение.
Роль физики и астрономии в экономической, 
технологической, социальной и этической сферах 
деятельности человека, роль и место физики и астрономии 
в современной научной картине мира, роль физической 
теории в формировании представлений о физической 
картине мира, место физической картины мира в общем 
ряду современных естественно-научных представлений о 
природе._______________________________________________

2.2.19. Рабочая программа по учебному предмету «Физика» 
(углублённый уровень)

Рабочая программа по учебному предмету «Ф изика» (углублённы й уровень) 
(предметная область «Естественно-научны е предметы») (далее соответственно -  
программа по физике, физика) вклю чает пояснительную  записку, содерж ание обучения,



планируемые результаты  освоения програм м ы  по физикеи дополнена общ им тем атическим  
планированием  в целях приведения структуры  рабочей программы  в соответствие с 
требованием  Ф ГОС СОО.

Рабочая программа составлена на основе ф едеральной рабочей программы по 
физике углубленного уров1м.

Пояснительная записка
П рограм м а по физике на уровне среднего общ его образования разработана на основе 

полож ений и требований к результатам  освоения основной образовательной программы, 
представленны х в Ф ГОС СОО, а такж е с учётом  федеральной рабочей программы 
воспитания и К онцепции преподавания учебного предм ета «Ф изика» в образовательны х 
организациях Российской Ф едерации, реализую щ их основны е образовательны е 
программы.

П рограм м а по физике определяет обязательное предметное содержание, 
устанавливает рекомендуемую  последовательность изучения тем  и разделов учебного 
предм ета с учётом меж предметны х и внутрипредметны х связей, логики учебного процесса, 
возрастны х особенностей обучаю щ ихся. П рограм м а по физике даёт представление о целях, 
содерж ании, общ ей стратегии обучения, воспитания и развития обучаю щ ихся средствами 
учебного предмета «Ф изика» на углублённом  уровне.

И зучение курса физики углублённого уровня позволяет реализовать задачи 
проф ессиональной ориентации, направлено на создание условий для проявления своих 
интеллектуальны х и творческих способностей каж ды м обучаю щ имся, которые 
необходим ы  для продолж ения образования в организациях профессионалнього 
образования по различны м ф изико-техническим и инж енерны м специальностям.

В программе по физике определяю тся планируемые результаты  освоения курса 
физики на уровне среднего общ его образования: личностные, метапредметные, предметные 
(на углублённом уровне). Н аучно-м етодологической основой для разработки требований к 
личностным, метапредметны м  и предметны м результатам  обучаю щ ихся, освоивш их 
программу по физике на уровне среднего общ его образования на углублённом  уровне, 
является системно-деятельностны й подход.

П рограм м а по физике включает:
планируемые результаты  освоения курса физики на углублённом уровне, в том  

числе предметны е результаты  по годам  обучения;
содерж ание учебного предмета «Ф изика» по годам  обучения.
П рограм м а по физике предоставляет возмож ности для реализации различны х 

методических подходов к преподаванию  физики на углублённом уровне при условии 
сохранения обязательной части содерж ания курса.

Ф изика как наука о наиболее общ их законах природы, выступая в качестве учебного 
предм ета в ш коле, вносит сущ ественны й вклад в систему знаний об окруж аю щ ем  мире. 
Ш кольны й курс физики -  системообразую щ ий для естественно-научны х учебных 
предметов, поскольку ф изические законы  леж ат в основе процессов и явлений, изучаемых 
химией, биологией, ф изической географией и астрономией. И спользование и активное 
применение ф изических знаний определило характер и бурное развитие разнообразны х 
технологий в сфере энергетики, транспорта, освоения космоса, получения новых 
материалов с заданны м и свойствами. И зучение физики вносит основной вклад в 
ф ормирование естественно-научной картины  мира обучаю щ егося, в формирование умений 
прим щ м ть научный метод познания при вы полнении ими учебны х исследований.

В основу курса физики на уровне среднего общ его образованияполож ен ряд идей, 
которые мож но рассм атривать как принципы  его построения.

И дея целостности. В соответствии с ней курс является логически заверш ённы м, он 
содерж ит материал из всех разделов физики, вклю чает как вопросы  классической, так и 
современной физики.

И дея генерализации. В соответствии с ней материал курса физики объединён вокруг



ф изических теорий. В едущ им в курсе является ф ормирование представлений о 
структурны х уровнях материи, вещ естве и поле.

И дея гуманитаризации. Реализация идеи предполагает использование 
гуманитарного потенциала физической науки, осмы сление связи развития физики с 
развитием  общ ества, а также с мировоззренческими, нравственны ми и экологическим и 
проблемами.

И дея прикладной направленности.К урс физики углублённого уровня предполагает 
знакомство с ш ироким кругом технических и технологических прилож ений изученных 
теорий и законов. П ри этом  рассм атриваю тся на уровне общ их представлений и 
современны е технические устройства, и технологии.

И дея экологизации реализуется посредством  введения элементов содержания, 
посвящ ённы х экологическим  проблемам современности, которые связаны  с развитием  
техники и технологий, а такж е обсуж дения проблем  рационального природопользования и 
экологической безопасности.

О своение содерж ания программы  по физике строится на принципах систем но
деятельностного подхода. Для физики реализация этих принципов базируется на 
использовании сам остоятельного эксперим ента как постоянно действую щ его фактора 
учебного процесса. Для углублённого уровня -  это система самостоятельного ученического 
эксперимента, вклю чаю щ его фронтальные ученические опыты при изучении нового 
материала, лабораторны е работы  и работы  практикума. П ри этом  возмож ны два способа 
реализации физического практикума. В первом  случае практикум проводится либо в конце 
10 и 11 классов, либо после первого и второго полугодий в каж дом из этих классов. Второй 
способ -  это интеграция работ практикума в систему лабораторны х работ, которые 
проводятся в процессе изучения раздела (темы). П ри этом  под работам и практикума 
понимается самостоятельное исследование, которое проводится по руководству 
свёрнутого, обобщ ённого вида без пош аговой инструкции.

В программе по физике систем а ученического эксперимента, лабораторны х работ и 
практикума представлена едины м перечнем. Выбор тем атики для этих видов ученических 
практических работ осущ ествляется участникам и образовательного процесса исходя из 
особенностей поурочного планирования и оснащ ения кабинета физики. П ри этом  
обеспечивается овладение обучаю щ имися умениям и проводить прямые и косвенные 
измерения, исследования зависим остей физических величин и постановку опытов по 
проверке предлож енны х гипотез.

Больш ое внимание уделяется реш ению  расчётны х и качественны х задач. П ри этом  
для расчётны х задач приоритетом  являю тся задачи с явно заданной и неявно заданной 
ф изической моделью , позволяю щ ие применять изученные законы  и закономерности как из 
одного раздела курса, так и интегрируя применение знаний из разны х разделов. Для 
качественны х задач приоритетом  являю тся задания на объяснение/предсказание 
протекания физических явлений и процессов в окруж аю щ ей жизни, требую щ ие выбора 
ф изической модели для ситуации практико-ориентированного характера.

В соответствии с требованиями Ф ГОС СОО к материально-техническом у 
обеспечению  учебного процесса курс физики углублённого уров1м  на уровне среднего 
общ его образования долж ен изучаться в условиях предметного кабинета. В кабинете 
физики долж но быть необходим ое лабораторное оборудование для выполнения указанных 
в программе по физике ученических опытов, лабораторны х работ и работ практикума, а 
такж е дем онстрационное оборудование.

Д ем онстрационное оборудование формируется в соответствии с принципом 
м инимальной достаточности и обеспечивает постановку перечисленны х в программе по 
физике клю чевых демонстраций для исследования изучаемых явлений и процессов, 
эм пирических и ф ундаментальны х законов, их технических применений.

Л абораторное оборудование для ученических практических работ формируется в 
виде тем атических комплектов и обеспечивается в расчёте одного комплекта на двух



обучаю щ ихся. Тематические комплекты  лабораторного оборудования долж ны  быть 
построены  на комплексном использовании аналоговы х и цифровы х приборов, а также 
компью терны х измерительны х систем в виде цифровы х лабораторий.

О сновны ми целями изучения физики в общ ем образовании являю тся: 
ф ормирование интереса и стремления обучаю щ ихся к научному изучению  природы, 

развитие их интеллектуальны х и творческих способностей;
развитие представлений о научном методе познания и формирование 

исследовательского отнош ения к окруж аю щ им явлениям;
ф ормирование научного м ировоззрения как результата изучения основ строения 

материи и фундаментальны х законов физики;
ф ормирование умений объяснять явления с использованием  ф изических знаний и 

научных доказательств;
ф ормирование представлений о роли физики для развития других естественны х 

наук, техники и технологий;
развитие представлений о возмож ны х сферах будущ ей проф ессиональной 

деятельности, связанны х с физикой, подготовка к дальнейш ему обучению  в этом 
направлении.

Д остиж ение этих целей обеспечивается реш ением  следую щ их задач в процессе 
изучения курса физики на уровне среднего общ его образования:

приобретение систем ы  знаний об общ их физических закономерностях, законах, 
теориях, вклю чая механику, молекулярную  физику, электродинамику, квантовую  физику и 
элем енты  астрофизики;

ф ормирование умений применять теоретические знания для объяснения физических 
явлений в природе и для принятия практических реш ений в повседневной жизни;

освоение способов реш ения различны х задач с явно заданной ф изической моделью, 
задач, подразумеваю щ их самостоятельное создание физической модели, соответствую щ ей 
условиям  задачи, в том  числе задач инж енерного характера;

понимание физических основ и принципов действия технических устройств и 
технологических процессов, их влияния на окружаю щ ую  среду;

овладение м етодами самостоятельного планирования и проведения физических 
экспериментов, анализа и интерпретации информации, определения достоверности 
полученного результата;

создание условий для развития умений проектно-исследовательской, творческой 
деятельности;

развитие интереса к сферам профессиональной деятельности, связанной с физикой. 
В соответствии с требованиями ФГОС СОО углублённы й уровень изучения 

учебного предмета «Ф изика» на уровне среднего общ его образования выбирается 
обучаю щ имися, планирую щ ими продолж ение образования по специальностям  ф изико
технического профиля.

Общее число часов, для изучения предмета, определяется учебным планом ООП СОО и 
может корректироваться на начало учебного года по решению педагогического совета.

П редлагаем ы й в программе по физике перечень лабораторны х и практических работ 
является рекомедованным, учитель делает выбор проведения лабораторны х работ и опытов 
с учётом индивидуальны х особенностей обучаю щ ихся.

В программе по физике каж дого класса предлагается резерв времени, отводимы й на 
вариативную  часть программы, содерж ание которой формируется участникам и 
образовательного процесса. Л ю бая рабочая программа долж на полностью  вклю чать в себя 
содерж ание данной программы по физике.

Содержание обучения в 10 классе

Раздел 1. Н аучны й метод познания природы.
Ф изика -  фундаментальная наука о природе. Н аучны й метод познания и методы



исследования физических явлений.
Э ксперим ент и теория в процессе познания природы. Н аблю дение и эксперим ент в 

физике.
С пособы  измерения физических величин (аналоговы е и цифровые измерительные 

приборы, компью терны е датчиковы е системы).
П огреш ности изм ерений ф изических величин (абсолю тная и относительная).
М оделирование физических явлений и процессов (материальная точка, абсолю тно 

твёрдое тело, идеальная жидкость, идеальны й газ, точечны й заряд). Гипотеза. Ф изический 
закон, границы  его применимости. Ф изическая теория.

Роль и место физики в форм ировании современной научной картины  мира, в 
практической деятельности людей.

У ченический эксперимент, лабораторны е работы, практикум.
И зм ерение силы тока и напряж ения в цепи постоянного тока при помощ и 

аналоговы х и цифровых измерительны х приборов.
Знакомство с цифровой лабораторией по физике. П рим еры  измерения физических 

величин при помощ и компью терны х датчиков.
Раздел 2. М еханика.
Тема 1. Кинематика.
М еханическое движение. О тносительность механического движения. С истема 

отсчёта.
П рямая и обратная задачи механики.
Радиус-вектор материальной точки, его проекции на оси системы  координат. 

Траектория.
П еремещ ение, скорость (средняя скорость, мгновенная скорость) и ускорение 

материальной точки, их проекции на оси системы  координат. Слож ение перемещ ений и 
слож ение скоростей.

Равномерное и равноускоренное прям олинейное движение. Зависимость координат, 
скорости, ускорения и пути материальной точки от времени и их графики.

С вободное падение. У скорение свободного падения. Д виж ение тела, брош енного 
под углом  к горизонту. Зависимость координат, скорости и ускорения материальной точки 
от времени и их графики.

К риволинейное движение. Д виж ение материальной точки по окружности. У гловая 
и линейная скорость. П ериод и частота обращ ения. Ц ентрострем ительное (нормальное), 
касательное (тангенциальное) и полное ускорение материальной точки.

Технические устройства и технологические процессы: спидометр, движ ение 
снарядов, цепные, ш естерёнчаты е и ремённые передачи, скоростны е лифты.

Демонстрации.
М одель систем ы  отсчёта, иллю страция кинематических характеристик движения.
С пособы  исследования движений.
И ллю страция предельного перехода и измерение мгновенной скорости.
П реобразование движ ений с использованием  механизмов.
П адение тел в воздухе и в разреж енном пространстве.
Н аблю дение движ ения тела, брош енного под углом  к горизонту и горизонтально.
Н аправление скорости при движ ении по окружности.
П реобразование угловой скорости в редукторе.
Сравнение путей, траекторий, скоростей движ ения одного и того ж е тела в разных 

системах отсчёта.
У ченический эксперимент, лабораторны е работы, практикум.
И зучение неравномерного движ ения с целью  определения м гновенной скорости.
И зм ерение ускорения при прямолинейном равноускоренном движ ении по 

наклонной плоскости.
И сследование зависим ости пути от времени при равноускоренном движении.



И зм ерение ускорения свободного падения (рекомендовано использование цифровой 
лаборатории).

И зучение движ ения тела, брош енного горизонтально. П роверка гипотезы  о прямой 
пропорциональной зависим ости между дальностью  полёта и начальной скоростью  тела.

И зучение движ ения тела по окруж ности с постоянной по модулю  скоростью.
И сследование зависим ости периода обращ ения конического м аятника от его 

параметров.
Тема 2. Динамика.
П ервы й закон Н ьютона. И нерциальны е систем ы  отсчёта. П ринцип относительности 

Галилея. Н еинерциальны е системы  отсчёта (определение, примеры).
М асса тела. Сила. П ринцип суперпозиции сил.
В торой закон Н ью тона для материальной точки.
Третий закон Н ью тона для материальны х точек.
Закон всемирного тяготения. Э квивалентность гравитационной и инертной массы.
Сила тяжести. Зависимость ускорения свободного падения от высоты  над 

поверхностью  планеты  и от географической широты. Д виж ение небесны х тел и их 
спутников. Законы  Кеплера. П ервая косм ическая скорость.

Сила упругости. Закон Гука. В ес тела. В ес тела, движ ущ егося с ускорением.
Сила трения. Сухое трение. Сила трения скольж ения и сила трения покоя. 

К оэф ф ициент трения. Сила сопротивления при движ ении тела в ж идкости или газе, её 
зависим ость от скорости относительного движения.

Давление. Гидростатическое давление. Сила Архимеда.
Технические устройства и технологические процессы: подш ипники, движ ение 

искусственны х спутников.
Демонстрации.
Н аблю дение движ ения тел в инерциальных и неинерциальны х системах отсчёта.
П ринцип относительности.
Качение двух цилиндров или ш аров разной массы  с одинаковы м ускорением  

относительно неинерциальной системы  отсчёта.
Сравнение равнодействую щ ей прилож енны х к телу сил с произведением  массы  тела 

на его ускорение в инерциальной системе отсчёта.
Равенство сил, возникаю щ их в результате взаимодействия тел.
И зм ерение масс по взаимодействию .
Н евесомость.
В ес тела при ускоренном подъёме и падении.
Ц ентробеж ны е механизмы.
Сравнение сил трения покоя, качения и скольжения.
У ченический эксперимент, лабораторны е работы, практикум.
И зм ерение равнодействую щ ей сил при движ ении бруска по наклонной плоскости.
П роверка гипотезы  о независимости времени движ ения бруска по наклонной 

плоскости на заданное расстояние от его массы.
И сследование зависим ости сил упругости, возникаю щ их в пружине и резиновом 

образце, от их деформации.
И зучение движ ения системы  тел, связанных нитью, перекинутой через лёгкий блок.
И зм ерение коэф ф ициента трения по величине углового коэф ф ициента зависимости

F^(N).
И сследование движ ения бруска по наклонной плоскости с переменным 

коэф ф ициентом  трения.
И зучение движ ения груза на валу с трением.
Тема 3. Статика твёрдого тела.
А бсолю тно твёрдое тело. П оступательное и вращ ательное движ ение твёрдого тела. 

М ом ент силы относительно оси вращ ения. П лечо силы. С лож ение сил, прилож енных к



твёрдом у телу. Ц ентр тяж ести тела.
У словия равновесия твёрдого тела.
У стойчивое, неустойчивое, безразличное равновесие.
Технические устройства и технологические процессы: кронш тейн, строительны й 

кран, реш ётчаты е конструкции.
Демонстрации.
У словия равновесия.
В иды  равновесия.
У ченический эксперимент, лабораторны е работы, практикум.
И сследование условий равновесия твёрдого тела, имею щ его ось вращ ения.
Конструирование кронш тейнов и расчёт сил упругости.
И зучение устойчивости твёрдого тела, имею щ его площ адь опоры.
Тема 4. Законы сохранения в механике.
И мпульс материальной точки, системы  материальны х точек. Ц ентр масс системы  

материальны х точек. Теорема о движ ении центра масс.
И мпульс силы  и изменение импульса тела.
Закон сохранения импульса.
Реактивное движение.
М ом ент импульса материальной точки. П редставление о сохранении момента 

импульса в центральны х полях.
Работа силы на малом  и на конечном перемещ ении. Граф ическое представление 

работы  силы.
М ощ ность силы.
К инетическая энергия материальной точки. Теорем а об изменении кинетической 

энергии материальной точки.
П отенциальны е и непотенциальны е силы. П отенциальная энергия. П отенциальная 

энергия упруго деф орм ированной пружины. П отенциальная энергия тела в однородном 
гравитационном поле. П отенциальная энергия тела в гравитационном поле однородного 
ш ара (внутри и вне шара). Вторая космическая скорость. Третья космическая скорость.

Связь работы  непотенциальны х сил с изм енением  механической энергии системы 
тел. Закон сохранения механической энергии.

У пругие и неупругие столкновения.
У равнение Бернулли для идеальной ж идкости как следствие закона сохранения 

механической энергии.
Технические устройства и технологические процессы: движ ение ракет, водомёт, 

копёр, пруж инный пистолет, гироскоп, фигурное катание на коньках.
Демонстрации.
Закон сохранения импульса.
Реактивное движение.
И зм ерение мощ ности силы.
И зменение энергии тела при соверш ении работы.
В заимны е превращ ения кинетической и потенциальной энергий при действии на 

тело силы тяж ести и силы упругости.
С охранение энергии при свободном  падении.
У ченический эксперимент, лабораторны е работы, практикум.
И зм ерение импульса тела по тормозному пути.
И зм ерение силы тяги, скорости модели электром обиля и мощ ности силы тяги.
Сравнение изменения импульса тела с импульсом силы.
И сследование сохранения импульса при упругом  взаимодействии.
И зм ерение кинетической энергии тела по торм озном у пути.
Сравнение изменения потенциальной энергии пруж ины с работой силы трения.
О пределение работы  силы трения при движ ении тела по наклонной плоскости.



Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика.
Тема 1. Основы молекулярно-кинетической теории.
О сновные полож ения м олекулярно-кинетической теории (М КТ), их опытное 

обоснование. Диффузия. Броуновское движение. Х арактер движ ения и взаимодействия 
частиц вещ ества. М одели строения газов, ж идкостей и твёрды х тел и объяснение свойств 
вещ ества на основе этих моделей. М асса и размеры  молекул (атомов). Количество 
вещ ества. П остоянная Авогадро.

Тепловое равновесие. Температура и способы  её измерения. Ш кала температур 
Цельсия.

М одель идеального газа в молекулярно-кинетической теории: частицы  газа 
движ утся хаотически и не взаимодействую т друг с другом.

Газовы е законы. У равнение М енделеева-К лапейрона. А бсолю тная тем пература 
(ш кала температур Кельвина). Закон Дальтона. И зопроцессы  в идеальном газе с 
постоянны м количеством  вещ ества. Граф ическое представление изопроцессов: изотерма, 
изохора, изобара.

Связь меж ду давлением  и средней кинетической энергией поступательного 
теплового движ ения молекул идеального газа (основное уравнение м олекулярно
кинетической теории идеального газа).

Связь абсолю тной тем пературы  терм одинам ической систем ы  со средней 
кинетической энергией поступательного теплового движ ения её частиц.

Технические устройства и технологические процессы: термометр, барометр, 
получение наноматериалов.

Демонстрации.
М одели движ ения частиц вещ ества.
М одель броуновского движения.
В идеоролик с записью  реального броуновского движения.
Д иф ф узия жидкостей.
М одель опыта Ш терна.
П ритяж ение молекул.
М одели кристаллических решёток.
Н аблю дение и исследование изопроцессов.
У ченический эксперимент, лабораторны е работы, практикум.
И сследование процесса установления теплового равновесия при теплообм ене между 

горячей и холодной водой.
И зучение изотермического процесса (реком ендовано использование цифровой 

лаборатории).
И зучение изохорного процесса.
И зучение изобарного процесса.
П роверка уравнения состояния.
Тема 2. Термодинамика. Тепловые машины.
Термодинамическая (ТД) система. Задание внеш них условий для 

терм одинам ической системы. Внеш ние и внутренние параметры. П араметры  
терм одинам ической системы  как средние значения величин, описы ваю щ их её состояние 
на микроскопическом  уровне.

Н улевое начало термодинамики. С амопроизвольная релаксация термодинамической 
систем ы  к тепловом у равновесию .

М одель идеального газа в терм одинам ике -  система уравнений: уравнение 
М енделеева-К лапейрона и выраж ение для внутренней энергии. У словия применимости 
этой модели: низкая концентрация частиц, высокие температуры. В ы раж ение для 
внутренней энергии одноатомного идеального газа.

К вазистатические и нестатические процессы.
Элем ентарная работа в термодинамике. В ы числение работы  по графику процесса на



pV -диаграмме.
Теплопередача как способ изменения внутренней энергии терм одинам ической 

систем ы  без соверш ения работы. К онвекция, теплопроводность, излучение.
К оличество теплоты. Теплоёмкость тела. У дельная и молярная теплоёмкости 

вещ ества. У равнение М айера. У дельная теплота сгорания топлива. Расчёт количества 
теплоты  при теплопередаче. П онятие об адиабатном процессе.

П ервы й закон термодинамики. В нутренняя энергия. Количество теплоты  и работа 
как меры изменения внутренней энергии терм одинам ической системы.

В торой закон терм одинам ики для равновесны х процессов: через заданное 
равновесное состояние терм одинам ической системы  проходит единственная адиабата. 
А бсолю тная температура.

В торой закон терм одинам ики для неравновесны х процессов: невозм ож но передать 
теплоту от более холодного тела к более нагретому без компенсации (Клаузиус). 
Н еобратим ость природны х процессов.

П ринципы  действия тепловы х машин. КПД.
М аксимальное значение КПД. Ц икл Карно.
Э кологические аспекты  использования тепловы х двигателей. Тепловое загрязнение 

окруж аю щ ей среды.
Технические устройства и технологические процессы: холодильник, кондиционер, 

дизельны й и карбю раторны й двигатели, паровая турбина, получение сверхнизких 
температур, утилизация «тепловых» отходов с использованием  теплового насоса, 
утилизация биоорганического топлива для вы работки «тепловой» и электроэнергии.

Демонстрации.
И зменение тем пературы  при адиабатическом  расш ирении.
В оздуш ное огниво.
Сравнение удельны х теплоём костей веществ.
С пособы  изменения внутренней энергии.
И сследование адиабатного процесса.
К ом пью терны е модели тепловы х двигателей.
У ченический эксперимент, лабораторны е работы, практикум.
И зм ерение удельной теплоёмкости.
И сследование процесса осты вания вещества.
И сследование адиабатного процесса.
И зучение взаимосвязи энергии меж молекулярного взаимодействия и температуры  

кипения жидкостей.
Тема 3. А грегатны е состояния вещ ества. Ф азовые переходы.
П арообразование и конденсация. И спарение и кипение. У дельная теплота 

парообразования.
Н асы щ енны е и ненасы щ енны е пары. К ачественная зависим ость плотности и 

давления насы щ енного пара от температуры, их независим ость от объёма насы щ енного 
пара. Зависимость тем пературы  кипения от давления в жидкости.

Влаж ность воздуха. А бсолю тная и относительная влажность.
Твёрдое тело. К ристаллические и аморфные тела. А низотропия свойств кристаллов. 

П лавление и кристаллизация. У дельная теплота плавления. Сублимация.
Д еф ормации твёрдого тела. Растяж ение и сжатие. Сдвиг. М одуль Ю нга. П редел 

упругих деформаций.
Тепловое расш ирение ж идкостей и твёрды х тел, объёмное и линейное расш ирение. 

А нгармонизм  тепловы х колебаний частиц вещ ества как причина теплового расш ирения тел 
(на качественном уровне).

П реобразование энергии в фазовых переходах.
У равнение теплового баланса.
П оверхностное натяжение. К оэф ф ициент поверхностного натяжения. К апиллярны е



явления. Д авление под искривлённой поверхностью  жидкости. Ф ормула Лапласа.
Технические устройства и технологические процессы: ж идкие кристаллы, 

современны е материалы.
Демонстрации.
Тепловое расш ирение.
С войства насы щ енны х паров.
Кипение. К ипение при пониж енном давлении.
И зм ерение силы поверхностного натяжения.
О пыты с мы льны ми плёнками.
Смачивание.
К апиллярны е явления.
М одели ненью тоновской жидкости.
С пособы  измерения влажности.
И сследование нагревания и плавления кристаллического вещества.
В иды  деформаций.
Н аблю дение малы х деформаций.
У ченический эксперимент, лабораторны е работы, практикум.
И зучение закономерностей испарения жидкостей.
И зм ерение удельной теплоты  плавления льда.
И зучение свойств насы щ енны х паров.
И зм ерение абсолю тной влаж ности воздуха и оценка массы  паров в помещ ении. 
И зм ерение коэф ф ициента поверхностного натяжения.
И зм ерение модуля Ю нга.
И сследование зависим ости деф ормации резинового образца от прилож енной к нему

силы.
Раздел 4. Электродинамика.
Тема 1. Электрическое поле.
Э лектризация тел и её проявления. Э лектрический заряд. Д ва вида электрических 

зарядов. П роводники, диэлектрики и полупроводники. Э лем ентарны й электрический заряд. 
Закон сохранения электрического заряда.

В заим одействие зарядов. Точечные заряды. Закон Кулона.
Электрическое поле. Е го действие на электрические заряды.
Н апряж ённость электрического поля. П робны й заряд. Л инии напряж ённости 

электрического поля. О днородное электрическое поле.
П отенциальность электростатического поля. Разность потенциалов и напряжение. 

П отенциальная энергия заряда в электростатическом  поле. П отенциал электростатического 
поля. Связь напряж ённости поля и разности потенциалов для электростатического поля 
(как однородного, так и неоднородного).

П ринцип суперпозиции электрических полей.
П оле точечного заряда. П оле равном ерно заряж енной сферы. П оле равномерно 

заряж енного по объёму шара. П оле равномерно заряж енной бесконечной плоскости. 
К артины  линий напряж ённости этих полей и эквипотенциальны х поверхностей. 

П роводники в электростатическом  поле. У словие равновесия зарядов.
Д иэлектрики в электростатическом  поле. Д иэлектрическая проницаем ость вещ ества. 
Конденсатор. Электроёмкость конденсатора. Электроёмкость плоского

конденсатора.
П араллельное соединение конденсаторов. П оследовательное соединение

конденсаторов.
Э нергия заряж енного конденсатора.
Д виж ение заряж енной частицы  в однородном электрическом  поле.
Технические устройства и технологические процессы: электроскоп, электрометр, 

электростатическая защ ита, зазем ление электроприборов, конденсаторы, генератор



В ан де Граафа.
Демонстрации.
У стройство и принцип действия электрометра.
Электрическое поле заряж енны х шариков.
Электрическое поле двух заряж енны х пластин.
М одель электростатического генератора (Ван де Граафа).
П роводники в электрическом  поле.
Электростатическая защ ита.
У стройство и действие конденсатора постоянной и переменной ёмкости.
Зависимость электроём кости плоского конденсатора от площ ади пластин, 

расстояния между ними и диэлектрической проницаемости.
Э нергия электрического поля заряж енного конденсатора.
Зарядка и разрядка конденсатора через резистор.
У ченический эксперимент, лабораторны е работы, практикум.
О ценка сил взаимодействия заряж енны х тел.
Н аблю дение превращ ения энергии заряж енного конденсатора в энергию  излучения 

светодиода.
И зучение протекания тока в цепи, содерж ащ ей конденсатор.
Распределение разности потенциалов (напряж ения) при последовательном 

соединении конденсаторов.
И сследование разряда конденсатора через резистор.
Тема 2. Постоянный электрический ток.
Сила тока. П остоянны й ток.
У словия сущ ествования постоянного электрического тока. И сточники тока. 

Н апряж ение U  и ЭДС £ .
Закон О ма для участка цепи.
Электрическое сопротивление. Зависимость сопротивления однородного 

проводника от его длины  и площ ади поперечного сечения. У дельное сопротивление 
вещ ества.

П оследовательное, параллельное, смеш анное соединение проводников. Расчёт 
разветвлённы х электрических цепей. П равила Кирхгофа.

Работа электрического тока. Закон Д ж оуля-Л енца.
М ощ ность электрического тока. Тепловая мощ ность, вы деляемая на резисторе.
ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока. Закон О ма для полной 

(замкнутой) электрической цепи. М ощ ность источника тока. К ороткое замы кание.
К онденсатор в цепи постоянного тока.
Технические устройства и технологические процессы: амперметр, вольтметр, 

реостат, счётчик электрической энергии.
Демонстрации.
И зм ерение силы тока и напряжения.
И сследование зависим ости силы тока от напряж ения для резистора, лампы  

накаливания и светодиода.
Зависимость сопротивления цилиндрических проводников от длины, площ ади 

поперечного сечения и материала.
И сследование зависим ости силы  тока от сопротивления при постоянном 

напряжении.
П рямое измерение ЭДС. К ороткое замы кание гальванического элем ента и оценка 

внутреннего сопротивления.
С пособы  соединения источников тока, ЭДС батарей.
И сследование разности потенциалов меж ду полю сам и источника тока от силы  тока

в цепи.
У ченический эксперимент, лабораторны е работы, практикум.



И сследование смеш анного соединения резисторов.
И зм ерение удельного сопротивления проводников.
И сследование зависим ости силы тока от напряж ения для лампы  накаливания.
У величение предела измерения амперметра (вольтметра).
И зм ерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.
И сследование зависим ости ЭДС гальванического элем ента от времени при 

коротком замыкании.
И сследование разности потенциалов меж ду полю сам и источника тока от силы  тока

в цепи.
И сследование зависим ости полезной мощ ности источника тока от силы тока.
Тема 3. Токи в различных средах.
Э лектрическая проводимость различны х вещ еств. Электронная проводимость 

твёрды х металлов. Зависимость сопротивления металлов от температуры. 
Сверхпроводимость.

Э лектрический ток в вакууме. С войства электронны х пучков.
П олупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. 

С войства р-п-перехода. П олупроводниковы е приборы.
Э лектрический ток в электролитах. Э лектролитическая диссоциация. Электролиз. 

Законы  Ф арадея для электролиза.
Э лектрический ток в газах. С амостоятельны й и несамостоятельны й разряд. 

Различны е типы  самостоятельного разряда. М олния. Плазма.
Технические устройства и практическое применение: газоразрядны е лампы, 

электронно-лучевая трубка, полупроводниковы е приборы: диод, транзистор, фотодиод, 
светодиод, гальваника, раф инирование меди, вы плавка алю миния, электронная 
микроскопия.

Демонстрации.
Зависимость сопротивления металлов от температуры.
П роводим ость электролитов.
Законы  электролиза Ф арадея.
И скровой разряд и проводимость воздуха.
Сравнение проводимости металлов и полупроводников.
О дносторонняя проводимость диода.
У ченический эксперимент, лабораторны е работы, практикум.
Н аблю дение электролиза.
И зм ерение заряда одновалентного иона.
И сследование зависим ости сопротивления терм орезистора от температуры.
Снятие вольт-ам перной характеристики диода.
Физический практикум.
С пособы  измерения физических величин с использованием  аналоговы х и цифровых 

измерительны х приборов и компью терны х датчиковы х систем. А бсолю тны е и 
относительны е погреш ности измерений ф изических величин. О ценка границ 
погреш ностей.

П роведение косвенных измерений, исследований зависим остей физических 
величин, проверка предлож енны х гипотез (выбор из работ, описанны х в тематических 
разделах «У ченический эксперимент, лабораторны е работы, практикум»).

М еж предм етны е связи.
И зучение курса физики углублённого уровня в 10 классе осущ ествляется с учётом 

содерж ательны х меж предметны х связей с курсами математики, биологии, химии, 
географ ии и технологии.

М еж предм етны е по1зятия, связанные с изучением  методов научного 
познания :явление, научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, 
наблю дение, эксперимент, моделирование, модель, измерение, погреш ности измерений.



измерительны е приборы, цифровая лаборатория.
М атематика: Реш ение систем ы  уравнений. Л инейная функция, парабола, гипербола, 

их граф ики и свойства. Тригоном етрические функции: синус, косинус, тангенс, котангенс, 
основное тригоном етрическое тождество. В екторы  и их проекции на оси координат, 
слож ение векторов.

Биология: механическое движ ение в ж ивой природе, диффузия, осмос, теплообм ен 
ж ивых организмов, тепловое загрязнение окруж аю щ ей среды, утилизация 
биоорганического топлива для выработки «тепловой» и электроэнергии, поверхностное 
натяж ение и капиллярны е явления в природе, электрические явления в ж ивой природе.

Х имия:дискретное строение вещ ества, строение атомов и молекул, моль вещ ества, 
молярная масса, получение наноматериалов, тепловы е свойства твёрды х тел, ж идкостей и 
газов, ж идкие кристаллы, электрические свойства металлов, электролитическая 
диссоциация, гальваника, электронная микроскопия.

География: влажность воздуха, ветры, барометр, термометр.
Технология: преобразование движ ений с использованием  механизмов, учёт сухого и 

ж идкого трения в технике, статические конструкции (кронш тейн, реш етчаты е 
конструкции), использование законов сохранения механики в технике (гироскоп, водомёт 
и другие), двигатель внутреннего сгорания, паровая турбина, бытовой холодильник, 
кондиционер, технологии получения современны х материалов, в том  числе 
наноматериалов, и нанотехнологии, электростатическая защ ита, заземление 
электроприборов, газоразрядны е лампы, полупроводниковы е приборы, гальваника.

Содержание обучения в 11 классе
Раздел 4. Электродинамика.
Тема 4. М агнитное поле.
В заим одействие постоянны х магнитов и проводников с током. М агнитное поле. 

Вектор м агнитной индукции. П ринцип суперпозиции магнитны х полей. Л инии магнитной 
индукции.

М агнитное поле проводника с током  (прямого проводника, катуш ки и кругового 
витка). О пыт Эрстеда.

Сила Ампера, её направление и модуль.
Сила Лоренца, её направление и модуль. Д виж ение заряж енной частицы  в 

однородном магнитном поле. Работа силы Лоренца.
М агнитное поле в вещ естве. Ф ерромагнетики, пара- и диамагнетики.
Технические устройства и технологические процессы: применение постоянных 

магнитов, электромагнитов, тестер-мультиметр, электродвигатель Якоби, ускорители 
элем ентарны х частиц.

Демонстрации.
К артина линий индукции м агнитного поля полосового и подковообразного 

постоянны х магнитов.
К артина линий м агнитной индукции поля длинного прямого проводника и 

зам кнутого кольцевого проводника, катуш ки с током.
В заим одействие двух проводников с током.
Сила Ампера.
Д ействие силы Л оренца на ионы электролита.
Н аблю дение движ ения пучка электронов в м агнитном поле.
П ринцип действия электроизм ерительного прибора магнитоэлектрической системы.
У ченический эксперимент, лабораторны е работы, практикум.
И сследование магнитного поля постоянных магнитов.
И сследование свойств ферромагнетиков.
И сследование действия постоянного магнита на рамку с током.
И зм ерение силы Ампера.



И зучение зависим ости силы А м пера от силы тока.
О пределение магнитной индукции на основе измерения силы Ампера.
Тема 5. Электромагнитная индукция.
Я вление электром агнитной индукции. П оток вектора м агнитной индукции. ЭДС 

индукции. Закон электром агнитной индукции Ф арадея. В ихревое электрическое поле. Токи 
Фуко.

ЭДС индукции в проводнике, движ ущ ем ся в однородном магнитном поле.
П равило Ленца.
И ндуктивность. К атуш ка индуктивности в цепи постоянного тока. Я вление 

самоиндукции. ЭДС самоиндукции.
Э нергия магнитного поля катуш ки с током.
Э лектром агнитное поле.
Технические устройства и технологические процессы: индукционная печь, 

соленоид, защ ита от электризации тел при движ ении в магнитном поле Земли.
Демонстрации.
Н аблю дение явления электром агнитной индукции.
И сследование зависим ости ЭДС индукции от скорости изменения магнитного 

потока.
П равило Ленца.
П адение магнита в алю миниевой (медной) трубе.
Я вление самоиндукции.
И сследование зависим ости ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока в

цепи.
У ченический эксперимент, лабораторны е работы, практикум.
И сследование явления электром агнитной индукции.
О пределение индукции вихревого магнитного поля.
И сследование явления самоиндукции.
С борка модели электром агнитного генератора.
Раздел 5. Колебания и волны.
Тема 1. Механические колебания.
К олебательная система. Свободные колебания.
Гарм онические колебания. Кинематическое и динамическое описание. 

Э нергетическое описание (закон сохранения механической энергии). Вывод динамического 
описания гармонических колебаний из их энергетического и кинем атического описания.

А мплитуда и ф аза колебаний. Связь амплитуды колебаний исходной величины  с 
амплитудами колебаний её скорости и ускорения.

П ериод и частота колебаний. П ериод малых свободны х колебаний математического 
маятника. П ериод свободны х колебаний пруж инного маятника.

П онятие о затухаю щ их колебаниях. В ы нуж денны е колебания. Резонанс. 
Резонансная кривая. В лияние затухания на вид резонансной кривой. А втоколебания.

Технические устройства и технологические процессы: метроном, часы, качели, 
музыкальные инструменты, сейсмограф.

Демонстрации.
Запись колебательного движения.
Н аблю дение независимости периода малых колебаний груза на нити от амплитуды.
И сследование затухаю щ их колебаний и зависим ости периода свободны х колебаний 

от сопротивления.
И сследование колебаний груза на массивной пружине с целью формирования 

представлений об идеальной модели пружинного маятника.
Закон сохранения энергии при колебаниях груза на пружине.
И сследование вы нуж денны х колебаний.
Н аблю дение резонанса.



У ченический эксперимент, лабораторны е работы, практикум.
И зм ерение периода свободны х колебаний нитяного и пруж инного маятников.
И зучение законов движ ения тела в ходе колебаний на упругом подвесе.
И зучение движ ения нитяного маятника.
П реобразование энергии в пружинном маятнике.
И сследование убы вания амплитуды  затухаю щ их колебаний.
И сследование вы нуж денны х колебаний.
Тема 2. Электромагнитные колебания.
К олебательны й контур. Свободны е электром агнитны е колебания в идеальном 

колебательном контуре. Ф ормула Томсона. С вязь амплитуды  заряда конденсатора с 
амплитудой силы тока в колебательном контуре.

Закон сохранения энергии в идеальном колебательном контуре.
Затухаю щ ие электром агнитны е колебания. В ы нуж денны е электромагнитны е 

колебания.
П ерем енны й ток. М ощ ность переменного тока. А м плитудное и действую щ ее 

значение силы тока и напряж ения при различной форме зависим ости переменного тока от 
времени.

С инусоидальны й переменны й ток. Резистор, конденсатор и катуш ка индуктивности 
в цепи синусоидального переменного тока. Резонанс токов. Резонанс напряжений.

И деальны й трансформатор. П роизводство, передача и потребление электрической 
энергии.

Э кологические риски при производстве электроэнергии. К ультура использования 
электроэнергии в повседневной жизни.

Технические устройства и технологические процессы: электрический звонок, 
генератор переменного тока, линии электропередач.

Демонстрации.
С вободны е электром агнитны е колебания.
Зависимость частоты  свободны х колебаний от индуктивности и ёмкости контура.
О сциллограммы  электром агнитны х колебаний.
Генератор незатухаю щ их электром агнитны х колебаний.
М одель электром агнитного генератора.
В ы нуж денны е синусоидальны е колебания.
Резистор, катуш ка индуктивности и конденсатор в цепи переменного тока.
Резонанс при последовательном соединении резистора, катуш ки индуктивности и 

конденсатора.
У стройство и принцип действия трансформатора.
М одель линии электропередачи.
У ченический эксперимент, лабораторны е работы, практикум.
И зучение трансформатора.
И сследование переменного тока через последовательно соединённы е конденсатор, 

катуш ку и резистор.
Н аблю дение электром агнитного резонанса.
И сследование работы  источников света в цепи переменного тока.
Тема 3. Механические и электромагнитные волны.
М еханические волны, условия их распространения. П оперечны е и продольные 

волны. П ериод, скорость распространения и длина волны. С войства м еханических волн: 
отражение, преломление, интерференция и дифракция.

Звук. С корость звука. Гром кость звука. В ы сота тона. Тембр звука.
Ш умовое загрязнение окруж аю щ ей среды.
Электромагнитны е волны. У словия излучения электром агнитны х волн. В заимная 

ориентация векторов Ж, W,v в электром агнитной волне.
С войства электром агнитны х волн: отражение, преломление, поляризация.



интерф еренция и дифракция.
Ш кала электром агнитны х волн. П рим енение электром агнитны х волн в технике и

быту.
П ринципы  радиосвязи и телевидения. Радиолокация.
Э лектром агнитное загрязнение окруж аю щ ей среды.
Технические устройства и практическое применение: музы кальны е инструменты, 

радар, радиоприёмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь, ультразвуковая 
диагностика в технике и медицине.

Демонстрации.
О бразование и распространение поперечных и продольны х волн.
К олеблю щ ееся тело как источник звука.
Зависимость длины  волны от частоты  колебаний.
Н аблю дение отраж ения и преломления м еханических волн.
Н аблю дение интерференции и диф ракции м еханических волн.
А кустический резонанс.
С войства ультразвука и его применение.
Н аблю дение связи громкости звука и высоты  тона с амплитудой и частотой 

колебаний.
И сследование свойств электром агнитны х волн: отражение, преломление, 

поляризация, дифракция, интерференция.
О бнаруж ение инфракрасного и ультраф иолетового излучений.
У ченический эксперимент, лабораторны е работы, практикум.
И зучение параметров звуковой волны.
И зучение распространения звуковы х волн в замкнутом  пространстве.
Тема 4. Оптика.
П рямолинейное распространение света в однородной среде. Луч света. Точечны й 

источник света.
О траж ение света. Законы  отраж ения света. П остроение изображ ений в плоском 

зеркале. С ферические зеркала.
П релом ление света. Законы  преломления света. А бсолю тны й показатель 

преломления. О тносительны й показатель преломления. П остоянство частоты  света и 
соотнош ение длин волн при переходе монохром атического света через границу раздела 
двух оптических сред.

Х од лучей в призме. Д исперсия света. С ложный состав белого света. Цвет.
П олное внутреннее отражение. П редельны й угол полного внутреннего отражения.
С обираю щ ие и рассеиваю щ ие линзы. Тонкая линза. Ф окусное расстояние и 

оптическая сила тонкой линзы. Зависимость фокусного расстояния тонкой сферической 
линзы  от её геометрии и относительного показателя преломления.

Ф ормула тонкой линзы. У величение, даваем ое линзой.
Х од луча, прош едш его линзу под произвольны м углом к её главной оптической оси. 

П остроение изображ ений точки и отрезка прямой в собираю щ их и рассеиваю щ их линзах 
и их системах.

О птические приборы. Разреш аю щ ая способность. Глаз как оптическая система.
П ределы  применимости геометрической оптики.
В олновая оптика. И нтерф еренция света. К огерентны е источники. У словия 

наблю дения максимумов и минимумов в интерф еренционной картине от двух когерентны х 
источников. П римеры  классических интерференционны х схем.

Д иф ракция света. Д ифракционная реш ётка. У словие наблю дения главных 
максимумов при падении м онохроматического света на дифракционную  решётку.

П оляризация света.
Технические устройства и технологические процессы: очки, лупа, перископ, 

фотоаппарат, микроскоп, проекционный аппарат, просветление оптики, волоконная оптика.



диф ракционная решётка.
Демонстрации.
Законы  отраж ения света.
И сследование преломления света.
Н аблю дение полного внутреннего отражения. М одель световода.
И сследование хода световы х пучков через плоскопараллельную  пластину и призму. 
И сследование свойств изображ ений в линзах.
М одели микроскопа, телескопа.
Н аблю дение интерференции света.
Н аблю дение цветов тонких плёнок.
Н аблю дение диф ракции света.
И зучение диф ракционной реш ётки.
Н аблю дение диф ракционного спектра.
Н аблю дение дисперсии света.
Н аблю дение поляризации света.
П рименение поляроидов для изучения механических напряжений.
У ченический эксперимент, лабораторны е работы, практикум.
И зм ерение показателя преломления стекла.
И сследование зависим ости фокусного расстояния от вещ ества (на примере жидких

линз).
И зм ерение фокусного расстояния рассеиваю щ их линз.
П олучение изображ ения в системе из плоского зеркала и линзы.
П олучение изображ ения в системе из двух линз.
Конструирование телескопических систем.
Н аблю дение дифракции, интерференции и поляризации света.
И зучение поляризации света, отраж ённого от поверхности диэлектрика.
И зучение интерф еренции лазерного излучения на двух щелях.
Н аблю дение дисперсии.
Н аблю дение и исследование диф ракционного спектра.
И зм ерение длины  световой волны.
П олучение спектра излучения светодиода при помощ и диф ракционной решётки. 
Раздел 6. Основы специальной теории относительности.
Границы  применимости классической механики. П остулаты  специальной теории 

относительности.
П ространственно-врем енной интервал. П реобразования Лоренца. У словие 

причинности. О тносительность одновременности. Зам едление времени и сокращ ение 
длины.

Э нергия и импульс релятивистской частицы.
Связь массы  с энергией и импульсом релятивистской частицы. Энергия покоя. 
Технические устройства и технологические процессы: спутниковые приёмники, 

ускорители заряж енны х частиц.
У ченический эксперимент, лабораторны е работы, практикум.
О пределение импульса и энергии релятивистских частиц (по ф отографиям треков 

заряж енны х частиц в м агнитном поле).
Раздел 7. Квантовая физика.
Тема 1. К орпускулярно-волновой дуализм.
Равновесное тепловое излучение (излучение абсолю тно чёрного тела).Закон 

смещ ения Вина. Гипотеза П ланка о квантах.
Фотоны. Э нергия и импульс фотона.
Ф отоэффект. О пыты А.Г. Столетова. Законы  фотоэффекта. У равнение Э йнш тейна 

для фотоэффекта. «Красная граница» фотоэффекта.
Д авление света (в частности, давление света на абсолю тно поглощ аю щ ую  и



абсолю тно отражаю щ ую  поверхность). О пыты П.Н. Лебедева.
В олновы е свойства частиц. В олны  де Бройля. Д лина волны де Бройля и размеры  

области локализации движ ущ ейся частицы. К орпускулярно-волновой дуализм. Д ифракция 
электронов на кристаллах.

С пециф ика измерений в микромире. Соотнош ения неопределенностей Гейзенберга.
Технические устройства и технологические процессы: спектрометр, фотоэлемент, 

фотодатчик, туннельны й микроскоп, солнечная батарея, светодиод.
Демонстрации.
Ф отоэф ф ект на установке с цинковой пластиной.
И сследование законов внеш него фотоэффекта.
И сследование зависим ости сопротивления полупроводников от освещ ённости.
Светодиод.
Солнечная батарея.
У ченический эксперимент, лабораторны е работы, практикум.
И сследование фоторезистора.
И зм ерение постоянной П ланка на основе исследования фотоэффекта.
И сследование зависим ости силы тока через светодиод от напряжения.
Тема 2. Физика атома.
О пыты по исследованию  строения атома. П ланетарная модель атома Резерфорда.
П остулаты  Бора. И злучение и поглощ ение фотонов при переходе атома с одного 

уровня энергии на другой.
В иды  спектров. Спектр уровней энергии атома водорода.
Спонтанное и вы нуж денное излучение света. Лазер.
Технические устройства и технологические процессы: спектральны й анализ 

(спектроскоп), лазер, квантовый компью тер.
Демонстрации.
М одель опыта Резерфорда.
Н аблю дение линейчаты х спектров.
У стройство и действие счётчика ионизирую щ их частиц.
О пределение длины  волны лазерного излучения.
У ченический эксперимент, лабораторны е работы, практикум.
Н аблю дение линейчатого спектра.
И сследование спектра разреж енного атомарного водорода и измерение постоянной 

Ридберга.
Тема 3. Физика атомного ядра и элементарных частиц.
Н уклонная модель ядра Г ейзенберга-И ваненко. Заряд ядра. М ассовое число ядра. 

И зотопы.
Радиоактивность. А льфа-распад. Э лектронны й и позитронны й бета-распад. Гамма- 

излучение.
Закон радиоактивного распада. Радиоактивны е изотопы  в природе. С войства 

ионизирую щ его излучения. Влияние радиоактивности на ж ивые организмы. Естественны й 
фон излучения. Дозиметрия.

Э нергия связи нуклонов в ядре. Я дерны е силы. Д еф ект массы  ядра.
Я дерны е реакции. Д еление и синтез ядер. Я дерны е реакторы. П роблемы  

управляем ого терм оядерного синтеза. Э кологические аспекты  развития ядерной 
энергетики.

М етоды  регистрации и исследования элем ентарны х частиц.
Ф ундаментальны е взаимодействия. Барионы, м езоны  и лептоны. П редставление о 

Стандартной модели. К варк-глю онная модель адронов.
Ф изика за  пределами Стандартной модели. Тёмная материя и тём ная энергия.
Единство ф изической картины мира.
Технические устройства и технологические процессы: дозиметр, камера Вильсона,



ядерны й реактор, терм оядерны й реактор, атомная бомба, магнитно-резонансная 
томография.

У ченический эксперимент, лабораторны е работы, практикум.
И сследование треков частиц (по готовым фотографиям).
И сследование радиоактивного ф она с использованием  дозиметра.
И зучение поглощ ения бета-частиц алю минием.
Раздел 8. Элементы астрономии и астрофизики.
Э тапы  развития астрономии. П рикладное и м ировоззренческое значение 

астрономии. П рим еним ость законов физики для объяснения природы  космических 
объектов.

М етоды  астрономических исследований. Современны е оптические телескопы, 
радиотелескопы , внеатмосферная астрономия.

Вид звёздного неба. Созвездия, яркие звёзды, планеты, их видимое движение.
Солнечная система.
Солнце. С олнечная активность. И сточник энергии С олнца и звёзд.
Звёзды, их основные характеристики. Д иаграм м а «спектральны й класс -  

светимость». Звёзды  главной последовательности. Зависимость «м асса -  светимость» для 
звёзд главной последовательности. Внутреннее строение звёзд. Современные 
представления о происхож дении и эволю ции С олнца и звёзд. Этапы  жизни звёзд.

М лечны й П уть -  наш а Галактика. П олож ение и движ ение С олнца в Галактике. Типы 
галактик. Радиогалактики и квазары. Чёрны е ды ры  в ядрах галактик.

Вселенная. Расш ирение Вселенной. Закон Х аббла. Разбегание галактик. Теория 
Больш ого взрыва. Реликтовое излучение.

М асш табная структура Вселенной. М етагалактика.
Н ереш ённы е проблем ы  астрономии.
У ченические наблю дения.
Н аблю дения звёздного неба невооруж ённым глазом  с использованием  

компью терны х прилож ений для определения полож ения небесных объектов на 
конкретную  дату: основны е созвездия С еверного полуш ария и яркие звёзды.

Н аблю дения в телескоп Луны, планет, тум анностей и звёздны х скоплений.
Физический практикум.
С пособы  измерения физических величин с использованием  аналоговы х и цифровых 

измерительны х приборов и компью терны х датчиковы х систем. А бсолю тны е и 
относительны е погреш ности измерений ф изических величин. О ценка границ 
погреш ностей.

П роведение косвенных измерений, исследований зависим остей физических 
величин, проверка предлож енны х гипотез (выбор из работ, описанны х в тематических 
разделах «У ченический эксперимент, лабораторны е работы, практикум»).

Обобщающее повторение.
О бобщ ение и систематизация содерж ания разделов курса «М еханика», 

«М олекулярная физика и термодинамика», «Электродинамика», «К олебания и волны», 
«О сновы  специальной теории относительности», «К вантовая физика», «Э лементы  
астрономии и астрофизики».

Роль физики и астрономии в экономической, технологической, социальной и 
этической сферах деятельности человека, роль и место физики и астрономии в 
современной научной картине мира, значение описательной, систематизирую щ ей, 
объяснительной и прогностической функций ф изической теории, роль ф изической теории 
в ф ормировании представлений о ф изической картине мира, место ф изической картины 
м ира в общ ем ряду современны х естественно-научны х представлений о природе.

Межпредметные связи.
И зучение курса физики углублённого уровня в 11 классе осущ ествляется с учётом 

содерж ательны х меж предметны х связей с курсами математики, биологии, химии.



географ ии и технологии.
М еж предм етны е по1м тия, связанны е с изучением  методов научного познания: 

явление, научный факт, гипотеза, ф изическая величина, закон, теория, наблю дение, 
эксперимент, моделирование, модель, измерение, погреш ности измерений, измерительные 
приборы, цифровая лаборатория.

М атем атика:Реш ение систем ы  уравнений. Тригонометрические функции: синус, 
косинус, тангенс, котангенс, основное тригоном етрическое тождество. В екторы  и их 
проекции на оси координат, сложение векторов. П роизводны е элем ентарны х функций. 
П ризнаки подобия треугольников, определение площ ади плоских фигур и объёма тел.

Биология :электрические явления в ж ивой природе, колебательны е движ ения в 
ж ивой природе, экологические риски при производстве электроэнергии, электром агнитное 
загрязнение окружаю щ ей среды, ультразвуковая диагностика в медицине, оптические 
явления в ж ивой природе.

Химия: строение атомов и молекул, кристаллическая структура твёрды х тел, 
механизм ы  образования кристаллической реш ётки, спектральны й анализ.

География: магнитны е полю са Земли, залеж и магнитны х руд, ф отосъём ка зем ной 
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, проекционны й аппарат, волоконная оптика, 
солнечная батарея, спутниковые приёмники, ядерная энергетика и экологические аспекты 
её развития.

П ланируемы е результаты  освоения программы  по физике на уровне среднего 
общ его образования

О своение учебного предм ета «Ф изика» на уровне среднего общ его образования 
(углубленны й уровень) долж но обеспечить достиж ение следую щ их личностных, 
метапредметны х и предметны х образовательны х результатов.

Л ичностны е результаты  освоения учебного предмета «Ф изика» долж ны  отраж ать 
готовность и способность обучаю щ ихся руководствоваться сформ ированной внутренней 
позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивны х внутренних 
убеж дений, соответствую щ их традиционны м  ценностям  российского общ ества, 
расш ирение ж изненного опы та и опыта деятельности в процессе реализации основных 
направлений воспитательной деятельности, в том  числе в части:

1) граж данского воспитания:
сф ормированность граж данской позиции обучаю щ егося как активного и 

ответственного члена российского общ ества;
принятие традиционны х общ ечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей;
готовность вести совместную  деятельность в интересах граж данского общ ества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации;
умение взаимодействовать с социальны ми институтами в соответствии с их 

функциями и назначением;
готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;
2) патриотического воспитания:
сф ормированность российской граж данской идентичности, патриотизма;
ценностное отнош ение к государственны м символам, достиж ениям  российских 

учёны х в области физики и технике;
3) духовно-нравственного воспитания:
сф ормированность нравственного сознания, этического поведения;
способность оценивать ситуацию  и принимать осознанны е реш ения, ориентируясь 

на м орально-нравственны е нормы  и ценности, в том  числе в деятельности учёного;



осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;
4) эстетического воспитания:
эстетическое отнош ение к миру, вклю чая эстетику научного творчества, присущ его 

ф изической науке;
5 )  трудового воспитания:
интерес к различны м  сф ерам  проф ессиональной деятельности, в том  числе 

связанны м с физикой и техникой, ум ение соверш ать осознанны й выбор будущ ей профессии 
и реализовы вать собственны е ж изненны е планы;

готовность и способность к образованию  и самообразованию  в области физики на 
протяж ении всей жизни;

6) экологического воспитания:
сф ормированность экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем;
планирование и осущ ествление действий в окруж аю щ ей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества;
Расш ирение опыта деятельности экологической направленности на основе 

имею щ ихся знаний по физике;
7) ценности научного познания:
сф ормированность мировоззрения, соответствую щ его современному уровню  

развития ф изической науки;
осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изучения физики 

осущ ествлять проектную  и исследовательскую  деятельность индивидуально и в группе.
В процессе достиж ения личностны х результатов освоения програм м ы  по физике для 

уровня среднего общ его образования у обучаю щ ихся соверш енствуется эм оциональны й 
интеллект, предполагаю щ ий сформированность:

самосознания, вклю чаю щ его способность понимать своё эм оциональное состояние, 
видеть направления развития собственной эм оциональной сферы, быть уверенны м  в себе;

саморегулирования, вклю чаю щ его самоконтроль, умение принимать 
ответственность за  своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональны м 
изм енениям  и проявлять гибкость, быть откры ты м новому;

внутренней мотивации, вклю чаю щ ей стремление к достиж ению  цели и успеху, 
оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;

эмпатии, вклю чаю щ ей способность понимать эм оциональное состояние других, 
учиты вать его при осущ ествлении общ ения, способность к сочувствию  и сопереживанию ;

социальны х навыков, вклю чаю щ их способность выстраивать отнош ения с другими 
лю дьми, заботиться, проявлять интерес и разреш ать конфликты.

М етапредм етны е результаты  освоения программы  среднего общ его образования 
долж ны  отражать:

О владение универсальны ми познавательны ми действиями:
1) базовы е логические действия:
самостоятельно ф ормулировать и актуализировать проблему, рассм атривать её 

всесторонне;
определять цели деятельности, задавать параметры  и критерии их достижения; 
выявлять закономерности и противоречия в рассм атриваем ы х физических явлениях; 
разрабаты вать план реш ения проблемы  с учётом анализа имею щ ихся материальных 

и нематериальны х ресурсов;
вносить коррективы  в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности;
координировать и вы полнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;
развивать креативное мыш ление при реш ении ж изненны х проблем.
2) базовы е исследовательские действия:



владеть научной терминологией, клю чевы ми понятиями и методам и физической
науки;

владеть навы ками учебно-исследовательской и проектной деятельности в области 
физики, способностью  и готовностью  к самостоятельному поиску методов реш ения задач 
физического содержания, применению  различны х методов познания;

осущ ествлять различны е виды деятельности по получению  нового знания, его 
интерпретации, преобразованию  и применению  в различны х учебных ситуациях, в том 
числе при создании учебны х проектов в области физики;

выявлять причинно-следственны е связи и актуализировать задачу, выдвигать 
гипотезу её реш ения, находить аргументы для доказательства своих утверж дений, задавать 
парам етры  и критерии реш ения;

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

ставить и ф ормулировать собственны е задачи в образовательной деятельности, в том  
числе при изучении физики;

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённы й опыт; 
уметь переносить знания по физике в практическую  область ж изнедеятельности; 
уметь интегрировать знания из разны х предметны х областей; 
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальны е подходы  и реш ения; 
ставить проблем ы  и задачи, допускаю щ ие альтернативны е реш ения.
3) работа с информацией:
владеть навы ками получения информации физического содерж ания из источников 

разны х типов, самостоятельно осущ ествлять поиск, анализ, систематизацию  и 
интерпретацию  информации различны х видов и форм представления; 

оценивать достоверность информации;
использовать средства инф ормационны х и ком муникационны х технологий в 

реш ении когнитивных, коммуникативны х и организационны х задач с соблю дением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереж ения, правовых и 
этических норм, норм инф ормационной безопасности;

создавать тексты  физического содерж ания в различны х ф орматах с учётом  
назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную  форму представления 
и визуализации.

О владение универсальны ми коммуникативны ми действиями:
1) общение:
осущ ествлять общ ение на уроках физики и во вне-урочной деятельности; 
распознавать предпосы лки конфликтны х ситуаций и смягчать конфликты; 
развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием  язы ковы х 

средств;
2) совместная деятельность:
понимать и использовать преим ущ ества командной и индивидуальной работы; 
выбирать тематику и методы совместны х действий с учётом общ их интересов, и 

возмож ностей каж дого члена коллектива;
принимать цели совместной деятельности, организовы вать и координировать 

действия по её достижению : составлять план действий, распределять роли с учётом  мнений 
участников, обсуж дать результаты  совместной работы;

оценивать качество своего вклада и каж дого участника команды  в общ ий результат 
по разработанны м критериям;

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 
практической значимости;

осущ ествлять позитивное стратегическое поведение в различны х ситуациях, 
проявлять творчество и воображение, быть инициативным.

О владение универсальны ми регулятивны ми действиями:



1) самоорганизация:
самостоятельно осущ ествлять познавательную  деятельность в области физики и 

астрономии, выявлять проблемы, ставить и ф ормулировать собственны е задачи;
самостоятельно составлять план реш ения расчётны х и качественны х задач, план 

выполнения практической работы  с учётом  имею щ ихся ресурсов, собственны х 
возмож ностей и предпочтений;

давать оценку новым ситуациям;
расш ирять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 
делать осознанны й выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за 

реш ение;
оценивать приобретённы й опыт;
способствовать формированию  и проявлению  эрудиции в области физики, 

постоянно повыш ать свой образовательны й и культурны й уровень;
2) самоконтроль:
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям;
владеть навы ками познавательной реф лексии как осознания соверш аемы х действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований;
использовать приёмы реф лексии для оценки ситуации, вы бора верного реш ения; 
оценивать риски и своевременно принимать реш ения по их снижению ; 
принимать мотивы  и аргументы других при анализе результатов деятельности;
3) принятие себя и других:
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
принимать мотивы  и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
признавать своё право и право других на ошибку.
П редметны е результаты  освоения программы  по физике. В процессе изучения 

курса курса физики углубленного уровня в 10 классе обучающийся научится:
понимать роль физики в экономической, технологической, экологической, 

социальной и этической сферах деятельности человека, роль и место физики в современной 
научной картине мира, значение описательной, систематизирую щ ей, объяснительной и 
прогностической функций ф изической теории -  механики, молекулярной физики и 
термодинамики, роль физической теории в ф ормировании представлений о физической 
картине мира;

различать условия применимости моделей ф изических тел  и процессов (явлений): 
инерциальная система отсчёта, абсолю тно твёрдое тело, материальная точка, 
равноускоренное движение, свободное падение, абсолю тно упругая деформация, 
абсолю тно упругое и абсолю тно неупругое столкновения, модели газа, ж идкости и 
твёрдого (кристаллического) тела, идеальный газ, точечны й заряд, однородное 
электрическое поле;

различать условия (границы, области) применимости ф изических законов, понимать 
всеобщ ий характер ф ундаментальны х законов и ограниченность использования частных 
законов;

анализировать и объящзять м еханические процессы  и явления, используя основные 
полож ения и законы  механики (относительность механического движения, формулы 
кинематики равноускоренного движ ения, преобразования Галилея для скорости и 
перемещ ения, законы  Н ью тона, принцип относительности Галилея, закон всемирного 
тяготения, законы  сохранения импульса и механической энергии, связь работы  силы  с 
изм енением  механической энергии, условия равновесия твёрдого тела), при этом 
использовать математическое выраж ение законов, указы вать условия применимости 
ф изических законов: преобразований Галилея, второго и третьего законов Н ью тона, 
законов сохранения импульса и механической энергии, закона всемирного тяготения;

анализировать и объяснять тепловы е процессы  и явления, используя основные



полож ения молекулярно-кинетической теории и законы  молекулярной физики и 
терм одинам ики (связь давления идеального газа со средней кинетической энергией 
теплового движ ения и концентрацией его молекул, связь тем пературы  вещ ества со средней 
кинетической энергией теплового движ ения его частиц, связь давления идеального газа с 
концентрацией молекул и его температурой, уравнение М енделеева-К лапейрона, первый 
закон термодинамики, закон сохранения энергии в тепловы х процессах), при этом 
использовать математическое выраж ение законов, указы вать условия применимости 
уравнения М енделеева-К лапейрона;

анализировать и объяснять электрические явления, используя основны е полож ения 
и законы  электродинам ики (закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, 
потенциальность электростатического поля, принцип суперпозиции электрических полей, 
при этом  указы вая условия прим еним ости закона Кулона, а такж е практически важные 
соотнош ения: законы  О ма для участка цепи и для зам кнутой электрической цепи, закон 
Д ж оуля-Л енца, правила К ирхгофа, законы  Ф арадея для электролиза);

описывать ф изические процессы  и явления, используя величины: перемещ ение, 
скорость, ускорение, импульс тела и систем ы  тел, сила, м ом ент силы, давление, 
потенциальная энергия, кинетическая энергия, м еханическая энергия, работа силы, 
центростремительное ускорение, сила тяжести, сила упругости, сила трения, мощ ность, 
энергия взаимодействия тела с Землёй вблизи её поверхности, энергия упругой деф ормации 
пружины, количество теплоты , абсолю тная тем пература тела, работа в термодинамике, 
внутренняя энергия идеального одноатомного газа, работа идеального газа, относительная 
влаж ность воздуха, коэф ф ициент полезного действия идеального теплового двигателя; 
электрическое поле, напряж ённость электрического поля, напряж ённость поля точечного 
заряда или заряж енного ш ара в вакууме и в диэлектрике, потенциал электростатического 
поля, разность потенциалов, электродвиж ущ ая сила, сила тока, напряжение, мощ ность 
тока, электрическая ёмкость плоского конденсатора, сопротивление участка цепи с 
последовательны м  и параллельны м соединением  резисторов, энергия электрического поля 
конденсатора;

объяс1м ть  особенности протекания физических явлений: механическое движение, 
тепловое движ ение частиц вещ ества, тепловое равновесие, броуновское движение, 
диффузия, испарение, кипение и конденсация, плавление и кристаллизация, 
направленность теплопередачи, электризация тел, эквипотенциальность поверхности 
заряж енного проводника;

проводить исследование зависим ости одной ф изической величины  от другой с 
использованием  прямых измерений, при этом  конструировать установку, фиксировать 
результаты  полученной зависим ости ф изических величин в виде графиков с учётом 
абсолю тны х погреш ностей измерений, делать вы воды  по результатам  исследования;

проводить косвенные измерения физических величин, при этом  выбирать 
оптимальны й метод измерения, оценивать абсолю тны е и относительны е погреш ности 
прямых и косвенны х измерений;

проводить опы ты  по проверке предлож енной гипотезы: планировать эксперимент, 
собирать экспериментальную  установку, анализировать полученные результаты  и делать 
вывод о статусе предлож енной гипотезы;

соблю дать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках 
учебного эксперимента, практикума и учебно-исследовательской и проектной 
деятельности с использованием  измерительны х устройств и лабораторного оборудования;

реш ать расчётны е задачи с явно заданной и неявно заданной ф изической м оделью : 
на основании анализа условия обосновы вать выбор ф изической модели, отвечаю щ ей 
требованиям  задачи, прим щ м ть формулы, законы, законом ерности и постулаты  
ф изических теорий при использовании математических методов реш ения задач, проводить 
расчёты  на основании имею щ ихся данных, анализировать результаты  и корректировать 
методы  реш ения с учётом полученных результатов;



реш ать качественны е задачи, требую щ ие применения знаний из разны х разделов 
курса физики, а такж е интеграции знаний из других предметов естественно-научного 
цикла: выстраивать логическую  цепочку рассуж дений с использованием  изученных 
законов, закономерностей и физических явлений;

использовать теоретические знания для объяснения основных принципов работы  
измерительны х приборов, технических устройств и технологических процессов;

приводить примеры вклада российских и зарубеж ны х учёны х-ф изиков в развитие 
науки, в объяснение процессов окруж аю щ его мира, в развитие техники и технологий;

анализировать и оценивать последствия бытовой и производственной деятельности 
человека, связанной с ф изическими процессами, с позиций экологической безопасности, 
представлений о рациональном природопользовании, а такж е разумном использовании 
достиж ений науки и технологий для дальнейш его развития человеческого общ ества;

применять различны е способы  работы  с информацией физического содерж ания с 
использованием  современны х информационны х технологий, при этом  использовать 
современны е информационны е технологии для поиска, переработки и предъявления 
учебной и научно-популярной информации, структурирования и интерпретации 
информации, полученной из различны х источников, критически анализировать 
получаемую  информацию  и оценивать её достоверность как на основе имею щ ихся знаний, 
так и на основе анализа источника информации;

проявлять организационны е и познавательны е умения самостоятельного 
приобретения новых знаний в процессе выполнения проектных и учебно
исследовательских работ;

работать в группе с исполнением  различны х социальны х ролей, планировать работу 
группы, рационально распределять деятельность в нестандартны х ситуациях, оценивать 
вклад каж дого из участников группы в реш ение рассм атриваем ой проблемы;

проявлять мотивацию  к будущ ей проф ессиональной деятельности по 
специальностям  физико-технического профиля.

П редметны е результаты  освоения программы  по физике. В процессе изучения 
курса курса физики углубленного уровня в 11 классе обучающийся научится:

понимать роль физики в экономической, технологической, социальной и этической 
сферах деятельности человека, роль и место физики в современной научной картине мира, 
роль астрономии в практической деятельности человека и дальнейш ем  научно
техническом  развитии, значение описательной, систематизирую щ ей, объяснительной и 
прогностической функций ф изической теории -  электродинамики, специальной теории 
относительности, квантовой физики, роль ф изической теории в формировании 
представлений о ф изической картине мира, м есто ф изической картины мира в общ ем ряду 
современны х естественно-научны х представлений о природе;

различать условия применимости моделей ф изических тел  и процессов (явлений): 
однородное электрическое и однородное магнитное поля, гармонические колебания, 
матем атический маятник, идеальный пруж инный маятник, гармонические волны, 
идеальны й колебательны й контур, тонкая линза, моделей атома, атомного ядра и квантовой 
модели света;

различать условия (границы, области) применимости ф изических законов, понимать 
всеобщ ий характер ф ундаментальны х законов и ограниченность использования частных 
законов;

анализировать и объяснять электром агнитны е процессы  и явления, используя 
основны е полож ения и законы  электродинам ики и специальной теории относительности 
(закон сохранения электрического заряда, сила Ампера, сила Лоренца, закон 
электром агнитной индукции, правило Ленца, связь ЭДС самоиндукции в элементе 
электрической цепи со скоростью  изменения силы тока, постулаты  специальной теории 
относительности Эйнш тейна);

анализировать и объящ м ть квантовые процессы  и явления, используя полож ения



квантовой физики (уравнение Э йнш тейна для фотоэффекта, первый и второй постулаты  
Бора, принцип соотнош ения неопределённостей Гейзенберга, законы  сохранения 
зарядового и массового чисел и энергии в ядерны х реакциях, закон радиоактивного 
распада);

описывать ф изические процессы  и явления, используя величины: напряж ённость 
электрического поля, потенциал электростатического поля, разность потенциалов, 
электродвиж ущ ая сила, индукция магнитного поля, магнитны й поток, сила Ампера, 
индуктивность, электродвиж ущ ая сила самоиндукции, энергия магнитного поля 
проводника с током, релятивистский импульс, полная энергия, энергия покоя свободной 
частицы, энергия и импульс фотона, массовое число и заряд ядра, энергия связи ядра;

объяс1м ть  особенности протекания физических явлений: электромагнитная 
индукция, самоиндукция, резонанс, интерф еренция волн, дифракция, дисперсия, полное 
внутреннее отражение, ф отоэлектрический эф ф ект (фотоэффект), альфа- и бета-распады  
ядер, гамма-излучение ядер, ф изические принципы  спектрального анализа и работы  лазера;

определять направление индукции магнитного поля проводника с током, силы 
А мпера и силы Лоренца;

строить изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой, и 
рассчиты вать его характеристики;

применять основополагаю щ ие астрономические понятия, теории и законы  для 
анализа и объяснения физических процессов, происходящ их в звёздах, в звёздны х 
системах, в м еж галактической среде; движ ения небесны х тел, эволю ции звёзд  и Вселенной;

проводить исследование зависим остей ф изических величин с использованием  
прямых измерений, при этом  конструировать установку, ф иксировать результаты  
полученной зависим ости физических величин в виде графиков с учётом  абсолю тны х 
погреш ностей измерений, делать выводы по результатам  исследования;

проводить косвенные измерения физических величин, при этом  выбирать 
оптимальны й метод измерения, оценивать абсолю тны е и относительны е погреш ности 
прямых и косвенны х измерений;

проводить опы ты  по проверке предлож енной гипотезы: планировать эксперимент, 
собирать экспериментальную  установку, анализировать полученные результаты  и делать 
вывод о статусе предлож енной гипотезы;

описывать методы  получения научных астрономических знаний; 
соблю дать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках 

учебного эксперимента, практикума и учебно-исследовательской и проектной 
деятельности с использованием  измерительны х устройств и лабораторного оборудования;

реш ать расчётны е задачи с явно заданной и неявно заданной ф изической моделью: 
на основании анализа условия вы бирать ф изические модели, отвечаю щ ие требованиям  
задачи, применять формулы, законы, закономерности и постулаты  физических теорий при 
использовании математических методов реш ения задач, проводить расчёты  на основании 
имею щ ихся данных, анализировать результаты  и корректировать методы  реш ения с учётом  
полученных результатов;

реш ать качественны е задачи, требую щ ие применения знаний из разных разделов 
курса физики, а такж е интеграции знаний из других предметов естественно-научного 
цикла: выстраивать логическую  цепочку рассуж дений с использованием  изученных 
законов, закономерностей и физических явлений;

использовать теоретические знания для объяснения основных принципов работы  
измерительны х приборов, технических устройств и технологических процессов;

приводить примеры вклада российских и зарубеж ны х учёны х-ф изиков в развитие 
науки, в объяснение процессов окруж аю щ его мира, в развитие техники и технологий;

анализировать и оценивать последствия бытовой и производственной деятельности 
человека, связанной с ф изическими процессами, с позиций экологической безопасности, 
представлений о рациональном природопользовании, а такж е разумном использовании



достиж ений науки и технологий для дальнейш его развития человеческого общ ества;
применять различны е способы  работы  с информацией физического содерж ания с 

использованием  современны х инф ормационны х технологий, при этом  использовать 
современны е информационны е технологии для поиска, переработки и предъявления 
учебной и научно-популярной информации, структурирования и интерпретации 
информации, полученной из различны х источников, критически анализировать 
получаемую  информацию  и оценивать её достоверность как на основе имею щ ихся знаний, 
так и на основе анализа источника информации;

проявлять организационны е и познавательны е умения самостоятельного 
приобретения новых знаний в процессе вы полнения проектных и учебно
исследовательских работ;

работать в группе с исполнением  различны х социальны х ролей, планировать работу 
группы, рационально распределять деятельность в нестандартны х ситуациях, оценивать 
вклад каж дого из участников группы в реш ение рассм атриваем ой проблемы;

проявлять мотивацию  к будущ ей проф ессиональной деятельности по 
специальностям  физико-технического профиля.

Тематическое планирование учебного предмета «Физика»
(углубленный уровень)

*Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 
соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднего 
общего образования.

Распределение часов в тем атическом  планировании по каж дой теме будет прописано 
на начало учебного года учителем -предм етником  в «рабочей программе учителя» на 
основании распределённы х часов по учебному плану на текущ ий учебны й год.

С труктура тем атического планирования рабочих программ на уровне среднего 
общ его образования составлена с учётом  рабочей программы  воспитания в соответствие 
требованиям  обновлённого Ф ГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и вклю чает в себя 
следую щ ие структурны е компоненты:

№п/
п

Наименованиетемы
(с учётом рабочей программы воспитания)

Количество часов, 
отводимых на освоение 

каждой темы
10 к л а сс

1. 116.6.1. Раздел 1. Научный метод познания природы. 
Физика -  фундаментальная наука о природе. Научный 
метод познания и методы исследования физических 
явлений.
Эксперимент и теория в процессе познания природы. 
Наблюдение и 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 
тока при помощи аналоговых и цифровых измерительных 
приборов.
Знакомство с цифровой лабораторией по физике. 
Примеры измерения физических величин при помощи 
компьютерных датчиков.

2. 116.6.2. Раздел 2. Механика.
116.6.2.1. Тема 1. Кинематика.
Механическое движение. Относительность
механического движения. Система отсчёта.
Прямая и обратная задачи механики.
Радиус-вектор материальной точки, его проекции на оси 
системы координат. Траектория.
Перемещение, скорость (средняя скорость, мгновенная 
скорость) и ускорение материальной точки, их проекции 
на оси системы координат. Сложение перемещений и 
сложение скоростей.
Равномерное и равноускоренное прямолинейное 
движение. Зависимость координат, скорости, ускорения и 
пути материальной точки от времени и 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. 
Криволинейное движение. Движение материальной точки 
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, движение снарядов, цепные, шестерёнчатые и 
ремённые передачи, скоростные лифты.
Демонстрации.
Модель системы отсчёта, иллюстрация кинематических 
характеристик движения.
Способы исследования движений.
Иллюстрация предельного перехода и измерение 
мгновенной скорости.
Преобразование движений с использованием механизмов. 
Падение тел в воздухе и в разреженном пространстве. 
Наблюдение движения тела, брошенного под углом к 
горизонту и горизонтально.
Направление скорости при движении по окружности. 
Преобразование угловой скорости в редукторе.
Сравнение путей, траекторий, скоростей движения одного 
и того же тела в разных системах отсчёта.
Ученический эксперимент, лабораторные работы, 
практикум.
Изучение неравномерного движения с целью определения 
мгновенной скорости.
Измерение ускорения при прямолинейном 
равноускоренном движении по наклонной плоскости.



Исследование зависимости пути от времени при 
равноускоренном движении.
Измерение ускорения свободного падения 
(рекомендовано использование цифровой лаборатории). 
Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 
Проверка гипотезы о прямой пропорциональной 
зависимости между дальностью полёта и начальной 
скоростью тела.
Изучение движения тела по окружности с постоянной по 
модулю скоростью.
Исследование зависимости периода обращения 
конического маятника от его параметров._______________

3. 116.6.2.2. Тема 2. Динамика.
Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчёта. 
Принцип относительности Галилея. Неинерциальные 
системы отсчёта (определение, примеры).
Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции сил.
Второй закон Ньютона для материальной точки.
Третий закон Ньютона для материальных точек.
Закон всемирного тяготения. Эквивалентность 
гравитационной и инертной массы.
Сила тяжести. Зависимость ускорения свободного 
падения от высоты над поверхностью планеты и от 
географической широты. Движение небесных тел и 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 
сопротивления при движении тела в жидкости или газе, её 
зависимость от скорости относительного движения. 
Давление. Гидростатическое давление. Сила Архимеда. 
Технические устройства и технологические процессы: 
подшипники, движение искусственных спутников. 
Демонстрации.
Наблюдение движения тел в инерциальных и 
неинерциальных системах отсчёта.
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.
Равенство сил, возникающих в результате взаимодействия 
тел.
Измерение масс по взаимодействию.
Невесомость.
Вес тела при ускоренном подъёме и падении. 
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 
бруска по наклонной плоскости на заданное расстояние от 
его массы.
Исследование зависимости сил упругости, возникающих в 
пружине и резиновом образце, от их деформации. 
Изучение движения системы тел, связанных нитью, 
перекинутой через лёгкий блок.
Измерение коэффициента трения по величине углового 
коэффициента зависимости Ртр(К).
Исследование движения бруска по наклонной плоскости с 
переменным коэффициентом трения.
Изучение движения груза на валу с трением._____________
116.6.2.3. Тема 3. Статика твёрдого тела.
Абсолютно твёрдое тело. Поступательное и вращательное 
движение твёрдого тела. Момент силы относительно оси 
вращения. Плечо силы. Сложение сил, приложенных к 
твёрдому телу. Центр тяжести тела.
Условия равновесия твёрдого тела.
Устойчивое, неустойчивое, безразличное равновесие. 
Технические устройства и технологические процессы: 
кронштейн, строительный кран, решётчатые конструкции. 
Демонстрации.
Условия равновесия.
Виды равновесия.
Ученический эксперимент, лабораторные работы, 
практикум.
Исследование условий равновесия твёрдого тела, 
имеющего ось вращения.
Конструирование кронштейнов и расчёт сил упругости. 
Изучение устойчивости твёрдого тела, имеющего 
площадь опоры.________________________________________
116.6.2.4. Тема 4. Законы сохранения в механике.
Импульс материальной точки, системы материальных 
точек. Центр масс системы материальных точек. Теорема 
о движении центра масс.
Импульс силы и изменение импульса тела.
Закон сохранения импульса.
Реактивное движение.
Момент импульса материальной точки. Представление о 
сохранении момента импульса в центральных полях. 
Работа силы на малом и на конечном перемещении. 
Графическое представление работы силы.
Мощность силы.
Кинетическая энергия материальной точки. Теорема об 
изменении кинетической энергии материальной точки. 
Потенциальные и не потенциальные силы. Потенциальная 
энергия. Потенциальная энергия упруго 
деформированной пружины. Потенциальная энергия тела 
в однородном гравитационном поле. Потенциальная 
энергия тела в гравитационном поле однородного шара 
(внутри и вне шара). Вторая космическая скорость. Третья 
космическая скорость.
Связь работы непотенциальных сил с изменением 
механической энергии системы тел. Закон сохранения 
механической энергии.
Упругие и неупругие столкновения.

4
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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.
Закон сохранения импульса.
Реактивное движение.
Измерение мощности силы.
Изменение энергии тела при совершении работы. 
Взаимные превращения кинетической и потенциальной 
энергий при действии на тело силы тяжести и силы 
упругости.
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.
Измерение кинетической энергии тела по тормозному 
пути.
Сравнение изменения потенциальной энергии пружины с 
работой силы трения.
Определение работы силы трения при движении тела по 
наклонной плоскости.

6 . 116.6.3. Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика.
116.6.3.1. Тема 1. Основы молекулярно-кинетической 
теории.
Основные положения молекулярно-кинетической теории 
(МКТ), их опытное обоснование. Диффузия. Броуновское 
движение. Характер движения и взаимодействия частиц 
вещества. Модели строения газов, жидкостей и твёрдых 
тел и объяснение свойств вещества на основе этих 
моделей. Масса и размеры молекул (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. Изопроцессы в идеальном газе с 
постоянным количеством 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.
Модели движения частиц вещества.
Модель броуновского движения.
Видеоролик с записью реального броуновского движения. 
Диффузия жидкостей.
Модель опыта Штерна.
Притяжение молекул.
Модели кристаллических решёток.
Наблюдение и исследование изопроцессов.
Ученический эксперимент, лабораторные работы, 
практикум.
Исследование процесса установления теплового 
равновесия при теплообмене между горячей и холодной 
водой.
Изучение изотермического процесса (рекомендовано 
использование цифровой лаборатории).
Изучение изохорного процесса.
Изучение изобарного процесса.
Проверка уравнения состояния.

7. 116.6.3.2. Тема 2. Термодинамика. Тепловые машины. 
Термодинамическая (ТД) система. Задание внешних 
условий для термодинамической системы. Внешние и 
внутренние параметры. Параметры термодинамической 
системы как средние значения величин, описывающих её 
состояние на микроскопическом уровне.
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 
применимости этой модели: низкая концентрация частиц, 
высокие температуры. Выражение для внутренней 
энергии одноатомного идеального газа.
Квазистатические и нестатические процессы. 
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.
Первый закон термодинамики. Внутренняя энергия. 
Количество теплоты и работа как меры изменения 
внутренней энергии термодинамической системы.
Второй закон термодинамики для равновесных процессов: 
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.
Воздушное огниво.
Сравнение удельных теплоёмкостей веществ.
Способы изменения внутренней энергии.
Исследование адиабатного процесса.
Компьютерные модели тепловых двигателей.
Ученический эксперимент, лабораторные работы, 
практикум.
Измерение удельной теплоёмкости.
Исследование процесса остывания вещества.
Исследование адиабатного процесса.
Изучение взаимосвязи энергии межмолекулярного 
взаимодействия и температуры кипения жидкостей.______

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 плотности и 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.
Тепловое расширение жидкостей и твёрдых тел, объёмное 
и линейное расширение. Ангармонизм тепловых 
колебаний частиц вещества как причина теплового 
расширения тел (на качественном уровне).
Преобразование энергии в фазовых переходах.
Уравнение теплового баланса.
Поверхностное натяжение. Коэффициент поверхностного 
натяжения. Капиллярные явления. Давление под 
искривлённой поверхностью жидкости. Формула 
Лапласа.
Технические устройства и технологические процессы: 
жидкие кристаллы, современные материалы._____________



Демонстрации.
Тепловое расширение.
Свойства насыщенных паров.
Кипение. Кипение при пониженном давлении.
Измерение силы поверхностного натяжения.
Опыты с мыльными плёнками.
Смачивание.
Капиллярные явления.
Модели неньютоновской жидкости.
Способы измерения влажности.
Исследование нагревания и плавления кристаллического 
вещества.
Виды деформаций.
Наблюдение малых деформаций.
Ученический эксперимент, лабораторные работы, 
практикум.
Изучение закономерностей испарения жидкостей. 
Измерение удельной теплоты плавления льда.
Изучение свойств насыщенных паров.
Измерение абсолютной влажности воздуха и оценка 
массы паров в помещении.
Измерение коэффициента поверхностного натяжения. 
Измерение модуля Юнга.
Исследование зависимости деформации резинового 
образца от приложенной к нему силы.___________________

9. 116.6.4. Раздел 4. Электродинамика.
116.6.4.1. Тема 1. 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. 
Электрическое поле. Его действие на электрические 
заряды.
Напряжённость электрического поля. Пробный заряд. 
Линии напряжённости электрического поля. Однородное 
электрическое поле.
Потенциальность электростатического поля. Разность 
потенциалов и напряжение. Потенциальная энергия 
заряда в электростатическом поле. Потенциал 
электростатического поля. Связь напряжённости поля и 
разности потенциалов для электростатического поля (как 
однородного, так и неоднородного).
Принцип суперпозиции электрических полей.
Поле точечного заряда. Поле равномерно заряженной 
сферы. Поле равномерно заряженного по объёму шара. 
Поле равномерно заряженной бесконечной плоскости. 
Картины линий напряжённости этих полей и 
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.
Энергия заряженного конденсатора.
Движение заряженной частицы в однородном 
электрическом поле.
Технические устройства и технологические процессы: 
электроскоп, электрометр, электростатическая защита, 
заземление электроприборов, конденсаторы, генератор 
Ван де Граафа.
Демонстрации.
Устройство и принцип действия электрометра. 
Электрическое поле заряженных шариков.
Электрическое поле двух заряженных пластин.
Модель электростатического генератора (Ван де Граафа). 
Проводники в электрическом поле.
Электростатическая защита.
Устройство и действие конденсатора постоянной и 
переменной ёмкости.
Зависимость электроёмкости плоского конденсатора от 
площади пластин, расстояния между ними и 
диэлектрической проницаемости.
Энергия электрического поля заряженного конденсатора. 
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 
конденсатор.
Распределение разности потенциалов (напряжения) при 
последовательном соединении конденсаторов. 
Исследование разряда конденсатора через резистор.______

10. 116.6.4.2. Тема 2. Постоянный электрический ток.
Сила тока. Постоянный ток.
Условия существования постоянного электрического 
тока. Источники тока. Напряжение U и ЭДС 8 .
Закон Ома для участка цепи.
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.
Работа электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 
Мощность электрического тока. Тепловая мощность, 
выделяемая на резисторе.
ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока. Закон 
Ома для полной (замкнутой) электрической цепи. 
Мощность источника тока. Короткое замыкание. 
Конденсатор в цепи постоянного тока.
Технические устройства и технологические процессы: 
амперметр, вольтметр, реостат, счётчик электрической 
энергии.
Демонстрации._________________________________________



Измерение силы тока и напряжения.
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 элемента и оценка внутреннего 
сопротивления.
Способы соединения источников тока, ЭДС батарей. 
Исследование разности потенциалов между полюсами 
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.
Увеличение предела измерения амперметра (вольтметра). 
Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 
тока.
Исследование зависимости ЭДС гальванического
элемента от времени при коротком замыкании. 
Исследование разности потенциалов между полюсами 
источника тока от силы тока в цепи.
Исследование зависимости полезной мощности 
источника тока от силы тока.

11. 116.6.4.3. Тема 3. Токи в различных средах. 
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 р-п-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.
Зависимость сопротивления металлов от температуры. 
Проводимость электролитов.
Законы электролиза Фарадея.
Искровой разряд и проводимость воздуха.
Сравнение проводимости металлов и полупроводников.



Односторонняя проводимость диода.
Ученический эксперимент, лабораторные работы, 
практикум.
Наблюдение электролиза.
Измерение заряда одновалентного иона.
Исследование зависимости сопротивления
терморезистора от температуры.
Снятие вольт-амперной характеристики диода.

12. 116.6.5. Физический практикум.
Способы измерения физических величин с 
использованием аналоговых и 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, описанных в 
тематических разделах «Ученический эксперимент, 
лабораторные работы, практикум»)._____________________

№п/
и

11 к л а сс

Наименованиетемы 
(с учётом рабочей программы воспитания)

Количество часов, 
отводимых на освоение 

_____ каждой темы_____

1. 116.6.1. Раздел 1. Научный метод познания природы. 
Физика -  фундаментальная наука о природе. Научный 
метод познания и методы исследования физических 
явлений.
Эксперимент и теория в процессе познания природы. 
Наблюдение и 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 
жггдкость, 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 
тока при помогци аналоговых и цифровых измерительных 
приборов.
Знакомство с цифровой лабораторией по физике. 
Примеры измерения физических величин при помогци 
компьютерных датчиков.

Часы на каждую тему 
распределяются 

учителем-предметником 
в зависимости от 

нагрузки по учебному 
плану на текущий 

учебный год в рабочей 
программе учителя

116.7.1. Раздел 4. Электродинамика.
116.7.1.1. Тема 4. Магнитное поле.
Взаимодействие постоянных магнитов и проводников с

2



током. Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. 
Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии 
магнитной индукции.
Магнитное поле проводника с током (прямого 
проводника, катушки и кругового витка). Опыт Эрстеда. 
Сила Ампера, её направление и модуль.
Сила Лоренца, её направление и модуль. Движение 
заряженной частицы в 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 проводника и замкнутого кольцевого 
проводника, катушки с током.
Взаимодействие двух проводников с током.
Сила Ампера.
Действие силы Лоренца на ионы электролита. 
Наблюдение движения пучка электронов в магнитном 
поле.
Принцип действия электроизмерительного прибора 
магнитоэлектрической системы.
Ученический эксперимент, лабораторные работы, 
практикум.
Исследование магнитного поля постоянных магнитов. 
Исследование свойств ферромагнетиков.
Исследование действия постоянного магнита на рамку с 
током.
Измерение силы Ампера.
Изучение зависимости силы Ампера от силы тока. 
Определение магнитной индукции на основе измерения 
силы Ампера.

3. 116.7.1.2. Тема 5. Электромагнитная индукция.
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.
Правило Ленца.
Индуктивность. Катушка индуктивности в цепи 
постоянного тока. Явление самоиндукции. ЭДС 
самоиндукции.
Энергия магнитного поля катушки с током. 
Электромагнитное поле.
Технические устройства и технологические процессы: 
индукционная печь, соленоид, защита от электризации тел



при движении в магнитном поле Земли.
Демонстрации.
Наблюдение явления электромагнитной индукции. 
Исследование зависимости ЭДС индукции от скорости 
изменения магнитного потока.
Правило Ленца.
Падение магнита в алюминиевой (медной) трубе.
Явление самоиндукции.
Исследование зависимости ЭДС самоиндукции от 
скорости изменения силы тока в цепи.
Ученический эксперимент, лабораторные работы, 
практикум.
Исследование явления электромагнитной индукции. 
Определение индукции вихревого магнитного поля. 
Исследование явления самоиндукции.
Сборка модели электромагнитного генератора.___________

4. 116.7.2. Раздел 5. Колебания и волны.
116.7.2.1. Тема 1. Механические колебания. 
Колебательная система. Свободные колебания. 
Гармонические колебания. Кинематическое и 
динамическое описание. Энергетическое описание (закон 
сохранения механической энергии). Вывод 
динамического описания гармонических колебаний из их 
энергетического и 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.
Понятие о затухающих колебаниях. Вынужденные 
колебания. Резонанс. Резонансная кривая. Влияние 
затухания на вид резонансной кривой. Автоколебания. 
Технические устройства и технологические процессы: 
метроном, часы, качели, музыкальные инструменты, 
сейсмограф.
Демонстрации.
Запись колебательного движения.
Наблюдение независимости периода малых колебаний 
груза на нити от амплитуды.
Исследование затухающих колебаний и зависимости 
периода свободных колебаний от сопротивления. 
Исследование колебаний груза на массивной пружине с 
целью формирования представлений об идеальной модели 
пружинного маятника.
Закон сохранения энергии при колебаниях груза на 
пружине.
Исследование вынужденных колебаний.
Наблюдение резонанса.
Ученический эксперимент, лабораторные работы, 
практикум.
Измерение периода свободных колебаний нитяного и 
пружинного маятников.



Изучение законов движения тела в ходе колебаний на 
упругом подвесе.
Изучение движения нитяного маятника.
Преобразование энергии в пружинном маятнике. 
Исследование убывания амплитуды затухающих 
колебаний.
Исследование вынужденных колебаний._________________

5. 116.7.2.2. Тема 2. Электромагнитные колебания.
Колебательный контур. Свободные

электромагнитные колебания в идеальном колебательном 
контуре. Формула Томсона. Связь амплитуды заряда
конденсатора с амплитудой силы тока в колебательном 
контуре.

Закон сохранения энергии в идеальном
колебательном контуре.

Затухающие электромагнитные колебания. 
Вынужденные электромагнитные колебания.

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 катугпка индуктивности в цепи
синусоидального переменного тока. Резонанс токов. 
Резонанс напряжений.

Идеальный трансформатор. Производство, 
передача и потребление электрической энергии.

Экологические риски при производстве 
электроэнергии. Культура использования электроэнергии 
в повседневной жизни.

Технические устройства и технологические 
процессы: электрический звонок, генератор переменного 
тока, линии электропередач.

Демонстрации.
Свободные электромагнитные колебания.
Зависимость частоты свободных колебаний от 

индуктивности и ёмкости контура.
Осциллограммы электромагнитных колебаний.
Г енератор незатухающих электромагнитных 

колебаний.
Модель электромагнитного генератора.
Вынужденные синусоидальные колебания.
Резистор, катугпка индуктивности и конденсатор в 

цепи переменного тока.
Резонанс при последовательном соединении 

резистора, катугпки индуктивности и конденсатора.
Устройство и принцип действггя трансформатора.
Модель линии электропередачи.
Ученггческий эксперимент, лабораторные работы, 

практикум.
Изучение трансформатора.
Исследование переменного тока через 

последовательно соединённые конденсатор, катугпку и



резистор.
Наблюдение электромагнитного резонанса. 
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.

Шумовое загрязнение окружающей среды.
Электромагнитные волны. Условия излучения 

электромагнитных волн. Взаимная ориентация векторов 
(Е,)  ̂ (В,) в электромагнитной волне.

Свойства электромагнитных волн: отражение, 
преломление, поляризация, интерференция и дифракция.

Шкала электромагнитных волн. Применение 
электромагнитных волн в технике и быту.

Принципы радиосвязи и телевидения. 
Радиолокация.

Электромагнитное загрязнение окружающей
среды.

Технические устройства и практическое 
применение: музыкальные инструменты, радар,
радиоприёмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь, 
ультразвуковая диагностика в технике и медицине.

Демонстрации.
Образование и распространение поперечных и 

продольных волн.
Колеблющееся тело как источник звука.
Зависимость длины волны от частоты колебаний.
Наблюдение отражения и преломления 

механических волн.
Наблюдение интерференции и дифракции 

механических волн.
Акустический резонанс.
Свойства ультразвука и его применение.
Наблюдение связи громкости звука и высоты тона 

с амплитудой и частотой колебаний.
Исследование свойств электромагнитных волн: 

отражение, преломление, поляризация, дифракция, 
интерференция.

Обнаружение инфракрасного и
ультрафиолетового излучений.

Ученический эксперимент, лабораторные работы, 
практикум.

Изучение параметров звуковой волны.
Изучение распространения звуковых волн в 

замкнутом пространстве.



7. 116.7.2.4. Тема 4. Оптика.
Прямолинейное распространение света в 

однородной среде. Луч света. Точечный источник света.
Отражение света. Законы отражения света. 

Построение изображений 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 расстояние и 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 собирающих и 
рассеивающих линзах и их системах.

Оптические приборы. Разрешающая способность. 
Глаз как оптическая система.

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.
Исследование преломления света.
Наблюдение полного внутреннего отражения. 

Модель световода.
Исследование хода световых пучков через 

плоскопараллельную пластину и призму.
Исследование свойств изображений в линзах.
Модели микроскопа, телескопа.

_______ Наблюдение интерференции света._______________



Наблюдение цветов тонких плёнок.
Наблюдение дифракции света.
Изучение дифракционной решётки.
Наблюдение дифракционного спектра.
Наблюдение дисперсии света.
Наблюдение поляризации света.
Применение поляроидов для изучения 

механических напряжений.
Ученический эксперимент, лабораторные работы, 

практикум.
Измерение показателя преломления стекла.
Исследование зависимости фокусного расстояния 

от вещества (на примере жидких линз).
Измерение фокусного расстояния рассеивающих

линз.
Получение изображения в системе из плоского 

зеркала и линзы.
Получение изображения в системе из двух линз.
Конструирование телескопических систем.
Наблюдение дифракции, интерференции и 

поляризации света.
Изучение поляризации света, отражённого от 

поверхности диэлектрика.
Изучение интерференции лазерного излучения на 

двух щелях.
Наблюдение дисперсии.
Наблюдение и исследование дифракционного 

спектра.
Измерение длины световой волны.
Получение спектра излучения светодиода при 

помощи дифракционной решётки.
частиц в магнитном поле).
116.7.3. Раздел 6. Основы специальной теории 

относительности.
Границы применимости классической механики. 

Постулаты специальной теории относительности.
Пространственно-временной интервал.

Преобразования Лоренца. Условие причинности. 
Относительность одновременности. Замедление времени 
и сокращение длины.

Энергия и импульс релятивистской частицы.
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.

Определение импульса и энергии релятивистских 
частиц (по фотографиям треков заряженных_____________

116.7.4. Раздел 7. Квантовая физика.
116.7.4.1. Тема 1. Корпускулярно-волновой 

дуализм._______________________________________________

8

9



Равновесное тепловое излучение (излучение 
абсолютно чёрного тела). Закон смещения Вина. Гипотеза 
Планка о квантах.

Фотоны. Энергия и импульс фотона.
Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова. Законы 

фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 
«Красная граница» фотоэффекта.

Давление света (в частности, давление света на 
абсолютно поглощающую и абсолютно отражающую 
поверхность). Опыты П.Н. Лебедева.

Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. 
Длина волны де Бройля и размеры области локализации 
движущейся частицы. Корну окуляр но-волновой дуализм. 
Дифракция электронов на кристаллах.

Специфика измерений в микромире. Соотношения 
неопределённостей Гейзенберга.

Технические устройства и технологические 
процессы: спектрометр, фотоэлемент, фото датчик,
туннельный микроскоп, солнечная батарея, светодиод.

Демонстрации.
Фотоэффект на установке с цинковой пластиной.
Исследование законов внешнего фотоэффекта.
Исследование зависимости сопротивления 

полупроводников от освещённости.
Светодиод.
Солнечная батарея.
Ученический эксперимент, лабораторные работы, 

практикум.
Исследование фоторезистора.
Измерение постоянной Планка на основе 

исследования фотоэффекта.
Исследование зависимости силы тока через 

светодиод от напряжения.
10. 116.7.4.2. Тема 2. Физика атома.

Опыты по исследованию строения атома. 
Планетарная модель атома Резерфорда.

Постулаты Бора. Излучение и поглощение 
фотонов при переходе атома с одного уровня энергии на 
другой.

Виды спектров. Спектр уровней энергии атома 
водорода.

Спонтанное и вынужденное излучение света.
Лазер.

Технические устройства и технологические 
процессы: спектральный анализ (спектроскоп), лазер, 
квантовый компьютер.

Демонстрации.
Модель опыта Резерфорда.
Наблюдение линейчатых спектров.
Устройство и действие счётчика ионизирующих

частиц.
Определение длины волны лазерного излучения. 
Ученический эксперимент, лабораторные работы.



практикум.
Наблюдение линейчатого спектра.
Исследование спектра разреженного атомарного 

водорода и измерение постоянной Ридберга._____________
11. 116.7.4.3. Тема 3. Физика атомного ядра и 

элементарных 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.

Энергия связи нуклонов в ядре. Ддерные силы. 
Дефект массы ядра.

Ддерные реакции. Деление и синтез ядер. Ддерные 
реакторы. Проблемы управляемого термоядерного 
синтеза. Экологические аспекты развития ядерной 
энергетики.

Методы регистрации и исследования 
элементарных частиц.

Фундаментальные взаимодействия. Барионы, 
мезоны и лептоны. Представление о Стандартной модели. 
Кварк-глюонная модель адронов.

Физика за пределами Стандартной модели. Тёмная 
материя и тёмная энергия.

Единство физической картины мира.
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).

Исследование радиоактивного фона с 
использованием дозиметра.

Изучение поглощения бета-частиц алюминием.
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.

Солнечная система.
Солнце. Солнечная активность. Источник энергии 

Солнца и звёзд.



Звёзды, их основные характеристики. Диаграмма 
«спектральный класс -  светимость». Звёзды главной 
последовательности. Зависимость «масса -  светимость» 
для звёзд главной последовательности. Внутреннее 
строение звёзд. Современные представления о 
происхождении и эволюции Солнца и звёзд. Этапы жизни 
звёзд.

Млечный Путь -  наша Галактика. Положение и 
движение Солнца в Галактике. Типы галактик. 
Радиогалактики и квазары. Чёрные дыры в ядрах галактик.

Вселенная. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. 
Разбегание галактик. Теория Большого взрыва. 
Реликтовое излучение.

Масштабная структура Вселенной.
Метагалактика.

Нерешённые проблемы астрономии.
Ученические наблюдения.
Наблюдения звёздного неба невооружённым 

глазом с использованием компьютерных приложений для 
определения положения небесных объектов на 
конкретную дату: основные созвездия Северного 
полушария и яркие звёзды.

Наблюдения в телескоп Луны, планет, 
туманностей и звёздных скоплений.

13. 116.7.6. Физический практикум.
Способы измерения физических величин с 

использованием аналоговых и 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, описанных в 
тематических разделах «Ученический эксперимент, 
лабораторные работы, практикум»)._____________________

14. 116.7.7. Обобщающее повторение.
Обобщение и систематизация содержания

разделов курса «Механика», «Молекулярная физика и 
термодинамика», «Электродинамика», «Колебания и 
волны», «Основы специальной теории относительности», 
«Квантовая физика», «Элементы астрономии и
астрофизики»._________________________________________

2.2.20. Рабочая программа по учебному предмету «Химия»
(базовый уровень)

Рабочая программа по учебному предмету «Х имия» (базовы й уровень) (предметная 
область «Естественно-научны е предметы ») (далее соответственно -  программа по химии, 
хим ия) вклю чает пояснительную  записку, содерж ание обучения, планируемые результаты  
освоения программы  по хим ии и дополнена общ им тем атическим  планированием  в целях 
приведения структуры рабочей программы  в соответствие с требованием  ФГОС СОО.



Рабочая программа составлена на основе ф едеральной рабочей программы по 
физике углубленного уров1м.

Пояснительная записка
П рограм м а по хим ии на уровне среднего общ его образования разработана на основе 

требований к результатам  освоения основной образовательной программы  среднего общ его 
образования, представленны х в Ф ГО С СОО, с учётом  К онцепции преподавания учебного 
предм ета «Х имия» в образовательны х организациях Российской Ф едерации, реализую щ их 
основны е образовательны е программы, и основны х полож ений федеральной рабочей 
программы  воспитания.

О снову подходов к разработке программы по химии, к определению  общ ей 
стратегии обучения, воспитания и развития обучаю щ ихся средствами учебного предмета 
«Х имия» для 10-11 классов на базовом  уровне составили концептуальны е полож ения 
Ф ГОС СОО о взаимообусловленности целей, содержания, результатов обучения и 
требований к уровню  подготовки выпускников.

Х имия как элем ент системы  естественны х наук играет особую роль в создании 
новой базы  материальной культуры, вносит свой вклад в ф ормирование рационального 
научного мыш ления, в создание целостного представления об окруж аю щ ем мире как о 
единстве природы  и человека, которое формируется в хим ии на основе понимания 
вещ ественного состава окруж аю щ его мира, осознания взаимосвязи между строением 
вещ еств, их свойствами и возмож ны ми областями применения.

С овременная хим ия как наука созидательная, наука вы соких технологий направлена 
на реш ение глобальны х проблем  устойчивого развития человечества -  сырьевой, 
энергетической, пищевой, экологической безопасности и охраны  здоровья. Тесно 
взаимодействуя с другим и естественны ми науками, хим ия стала неотъемлемой частью  
мировой культуры, необходимы м условием  успеш ного труда и ж изни каж дого члена 
общ ества.

В соответствии с общ ими целями и принципами среднего общ его образования 
содерж ание предмета «Х имия» (10-11  классы, базовый уровень изучения) ориентировано 
преимущ ественно на общ екультурную  подготовку обучаю щ ихся, необходимую  им для 
вы работки м ировоззренческих ориентиров, успеш ного вклю чения в ж изнь социума, 
продолж ения образования в различны х областях, не связанных непосредственно с химией.

С оставляю щ им и предмета «Х имия» являю тся базовы е курсы -  «О рганическая 
химия» и «О бщ ая и неорганическая химия», основным компонентом  содерж ания которых 
являю тся основы базовой науки: систем а знаний по неорганической хим ии (с вклю чением  
знаний из общ ей хим ии) и органической химии. Ф ормирование данной системы  знаний при 
изучении предм ета обеспечивает возмож ность рассм отрения всего м ногообразия вещ еств 
на основе общ их понятий, законов и теорий химии.

С труктура содерж ания курсов -  «О рганическая химия» и «О бщ ая и неорганическая 
химия» сформ ирована в программе по хим ии на основе системного подхода к изучению  
учебного материала и обусловлена исторически обоснованны м развитием  знаний на 
определённы х теоретических уровнях. В курсе органической хим ии вещ ества 
рассм атриваю тся на уровне классической теории строения органических соединений, а 
такж е на уровне стереохим ических и электронны х представлений о строении веществ. 
С ведения об изучаемых в курсе вещ ествах даю тся в развитии -  от углеводородов до 
слож ны х биологически активных соединений. В курсе органической хим ии получаю т 
развитие сформированны е на уровне основного общ его образования первоначальные 
представления о хим ической связи, классификационны х признаках вещ еств, зависим ости 
свойств вещ еств от их строения, о хим ической реакции.

В предмете «Х имия» базового уровня рассматривается изученный на уровне 
основного общ его образования теоретический м атериал и фактологические сведения о 
вещ ествах и хим ической реакции. Так, в частности, в курсе «О бщ ая и неорганическая



химия» обучаю щ имся предоставляется возмож ность осознать значение периодического 
закона с общ етеоретических и м етодологических позиций, глубже по11ять историческое 
изменение функций этого закона -  от обобщ аю щ ей до объясняю щ ей и прогнозирую щ ей.

Е диная система знаний о важнейш их вещ ествах, их составе, строении, свойствах и 
применении, а такж е о хим ических реакциях, их сущ ности и закономерностях протекания 
дополняется в курсах 10 и 11 классов элем ентами содержания, имею щ ими 
культурологический и прикладной характер. Э ти знания способствую т пониманию  
взаимосвязи хим ии с другими науками, раскры ваю т её роль в познавательной и 
практической деятельности человека, способствую т воспитанию  уваж ения к процессу 
творчества в области теории и практических прилож ений химии, пом огаю т выпускнику 
ориентироваться в общ ественно и личностно значимы х проблемах, связанны х с химией, 
критически осмы сливать информацию  и применять её для пополнения знаний, реш ения 
интеллектуальны х и эксперим ентальны х исследовательских задач. Содерж ание учебного 
предм ета «Х имия» данного уровня изучения ориентировано на формирование у 
обучаю щ ихся мировоззренческой основы для понимания философ ских идей, таких как: 
материальное единство неорганического и органического мира, обусловленность свойств 
вещ еств их составом  и строением, познаваемость природны х явлений путём эксперим ента 
и реш ения противоречий между новы ми фактами и теоретическим и предпосылками, 
осознание роли хим ии в реш ении экологических проблем, а такж е проблем сбереж ения 
энергетических ресурсов, сырья, создания новых технологий и материалов.

В плане реш ения задач воспитания, развития и социализации обучаю щ ихся 
при1м ты е программой по хим ии подходы  к определению  содерж ания и построения 
предм ета предусматриваю т ф ормирование у обучаю щ ихся универсальны х учебных 
действий, имею щ их базовое значение для различны х видов деятельности: реш ения 
проблем, поиска, анализа и обработки информации, необходимы х для приобретения опыта 
практической и исследовательской деятельности, заним аю щ ей важное место в познании 
химии.

В практике преподавания хим ии как на уровне основного общ его образования так и 
на уровне среднего общ его образования, при определении содерж ательной характеристики 
целей изучения предмета направлением  первостепенной значим ости традиционно 
признаётся ф ормирование основ хим ической науки как области современного 
естествознания, практической деятельности человека и как одного из компонентов мировой 
культуры. С м етодической точки зрения такой подход к определению  целей изучения 
предм ета является вполне оправданным.

Главны м и целями изучения предмета «Х имия» на уровне среднего общ его 
образования на базовом  уровне являю тся:

ф ормирование системы  хим ических знаний как важ нейш ей составляю щ ей 
естественно-научной картины  мира, в основе которой леж ат клю чевые по1мтия, 
фундаментальны е законы  и теории химии, освоение язы ка науки, усвоение и понимание 
сущ ности доступны х обобщ ений мировоззренческого характера, ознакомление с историей 
их развития и становления;

ф ормирование и развитие представлений о научных методах познания вещ еств и 
хим ических реакций, необходимы х для приобретения умений ориентироваться в мире 
вещ еств и хим ических явлений, имею щ их место в природе, в практической и повседневной 
жизни;

развитие умений и способов деятельности, связанны х с наблю дением  и 
объяснением  хим ического эксперимента, соблю дением  правил безопасного обращ ения с 
вещ ествами.

С одерж ательная характеристика целей и задач изучения предмета в программе по 
хим ии уточнена и скорректирована в соответствии с новыми приоритетами в системе 
среднего общ его образования. С егод1м  в преподавании хим ии в больш ей степени отдаётся 
предпочтение практической компоненте содерж ания обучения, ориентированной на



подготовку вы пускника ою щ еобразовательной организации, владею щ его не набором 
знаний, а ф ункциональной грамотностью , то есть способам и и умениям и активного 
получения знаний и применения их в реальной ж изни для реш ения практических задач.

В этой связи при изучении предм ета «Х имия» доминирую щ ее значение приобретаю т 
такие цели и задачи, как:

адаптация обучаю щ ихся к условиям  динамично развиваю щ егося мира, 
ф ормирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию , 
сотрудничеству, самостоятельному при1м тию  грамотны х реш ений в конкретных 
ж изненны х ситуациях, связанны х с вещ ествами и их применением;

ф ормирование у обучаю щ ихся клю чевых навыков (клю чевы х компетенций), 
имею щ их универсальное значение для различны х видов деятельности: реш ения проблем, 
поиска, анализа и обработки информации, необходимы х для приобретения опыта 
деятельности, которая заним ает важное место в познании химии, а такж е для оценки с 
позиций экологической безопасности характера влияния вещ еств и хим ических процессов 
на организм  человека и природную  среду;

развитие познавательны х интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
обучаю щ ихся: способности самостоятельно приобретать новые знания по хим ии в 
соответствии с ж изненны м и потребностями, использовать современны е информационны е 
технологии для поиска и анализа учебной и научно-популярной информации хим ического 
содержания;

ф ормирование и развитие у обучаю щ ихся ассоциативного и логического мыш ления, 
наблю дательности, собранности, аккуратности, которые особенно необходимы, в 
частности, при планировании и проведении хим ического эксперимента;

воспитание у обучаю щ ихся убеж дённости в гум анистической направленности 
химии, её важной роли в реш ении глобальных проблем  рационального 
природопользования, пополнения энергетических ресурсов и сохранения природного 
равновесия, осознания необходимости береж ного отнош ения к природе и своему здоровью , 
а такж е приобретения опы та использования полученных знаний для принятия грамотных 
реш ений в ситуациях, связанны х с хим ическим и явлениями.

Ц ели и задачи изучения предмета «Х имия» получили подробную  методическую  
интерпретацию  в разделе «П ланируемы е результаты  освоения программы  по химии», 
таким  образом  обеспечено чёткое представление о том, какие знания и умения имею т 
прямое отнош ение к реализации конкретной цели.

В учебном  плане среднего общ его образования предмет «Х имия» базового уровня 
входит в состав предметной области «Естественно-научны е предметы».

О бщ ее число часов, для изучения предмета, определяется учебны м планом О О П  
СОО и мож ет корректироваться на начало учебного года по реш ению  педагогического 
совета.

Содержание обучения в 10 классе

О рганическая химия.
Теоретические основы органической химии.
П редм ет органической химии: её возникновение, развитие и значение в получении 

новых вещ еств и материалов. Теория строения органических соединений А.М . Бутлерова, 
её основные положения. Структурны е формулы органических веществ. Гомология, 
изомерия. Х имическая связь в органических соединениях -  одинарные и кратные связи.

П редставление о классификации органических веществ. Н оменклатура 
органических соединений (систематическая) и тривиальны е названия важнейш их 
представителей классов органических веществ.

Э ксперим ентальны е методы изучения вещ еств и их превращ ений: ознакомление с 
образцами органических вещ еств и материалам и на их основе, моделирование молекул



органических вещ еств, наблю дение и описание дем онстрационны х опытов по 
превращ ению  органических вещ еств при нагревании (плавление, обугливание и горение).

Углеводороды.
Алканы: состав и строение, гомологический ряд. М етан и этан -  простейш ие 

представители алканов: ф изические и хим ические свойства (реакции зам ещ ения и 
горения), нахож дение в природе, получение и применение.

Алкены: состав и строение, гомологический ряд. Этилен и пропилен -  простейш ие 
представители алкенов: ф изические и хим ические свойства (реакции гидрирования, 
галогенирования, гидратации, окисления и полимеризации), получение и применение.

А лкадиены: бутадиен-1,3 и метилбутадиен-1,3: строение, важ нейш ие хим ические 
свойства (реакция полимеризации). П олучение синтетического каучука и резины.

Алкины: состав и особенности строения, гомологический ряд. А цетилен -  
простейш ий представитель алкинов: состав, строение, ф изические и химические свойства 
(реакции гидрирования, галогенирования, гидратации, горения), получение и применение.

Арены. Бензол: состав, строение, физические и хим ические свойства (реакции 
галогенирования и нитрования), получение и применение. Токсичность аренов. 
Генетическая связь между углеводородами, принадлеж ащ ими к различны м  классам.

П риродны е источники углеводородов. П риродны й газ и попутны е нефтяны е газы. 
Н еф ть и её происхождение. С пособы  переработки нефти: перегонка, крекинг (термический, 
каталитический), пиролиз. П родукты  переработки нефти, их применение в 
промы ш ленности и в быту. К ам енны й уголь и продукты  его переработки.

Э ксперим ентальны е методы изучения вещ еств и их превращ ений: ознакомление с 
образцами пластмасс, каучуков и резины, коллекции «Н ефть» и «У голь», моделирование 
молекул углеводородов и галогенопроизводны х, проведение практической работы: 
получение этилена и изучение его свойств.

Расчётны е задачи.
В ы числения по уравнению  хим ической реакции (массы, объёма, количества 

исходного вещ ества или продукта реакции по известны м массе, объёму, количеству одного 
из исходны х вещ еств или продуктов реакции).

Кислородсодержащие органические соединения.
П редельны е одноатомны е спирты. М етанол и этанол: строение, ф изические и 

хим ические свойства (реакции с активны ми металлами, галогеноводородами, горение), 
применение. В одородны е связи между м олекулами спиртов. Д ействие м етанола и этанола 
на организм  человека.

М ногоатом ны е спирты. Э тиленгликоль и глицерин: строение, ф изические и 
хим ические свойства (взаимодействие со щ елочны ми металлами, качественная реакция на 
многоатомны е спирты). Д ействие на организм  человека. П рименение глицерина и 
этиленгликоля.

Фенол: строение молекулы, ф изические и хим ические свойства. Токсичность 
фенола. П рим енение фенола.

А льдегиды. Ф ормальдегид, ацетальдегид: строение, физические и хим ические 
свойства (реакции окисления и восстановления, качественны е реакции), получение и 
применение.

О дноосновны е предельны е карбоновые кислоты. М уравьиная и уксусная кислоты: 
строение, ф изические и хим ические свойства (свойства, общ ие для класса кислот, реакция 
этериф икации), получение и применение. С теариновая и олеиновая кислоты  как 
представители высш их карбоновых кислот. М ы ла как соли высш их карбоновы х кислот, их 
мою щ ее действие.

Сложные эф иры  как производны е карбоновы х кислот. Гидролиз слож ны х эфиров. 
Ж иры. Гидролиз жиров. П рим енение жиров. Биологическая роль жиров.

Углеводы: состав, классиф икация углеводов (моно-, ди- и полисахариды ). Глю коза 
-  простейш ий моносахарид: особенности строения молекулы, ф изические и хим ические



свойства (взаимодействие с гидроксидом меди(П), окисление аммиачны м раствором  оксида 
серебра(1), восстановление, брожение глю козы), нахож дение в природе, применение, 
биологическая роль. Ф отосинтез. Ф руктоза как изомер глюкозы.

К рахм ал и целлю лоза как природны е полимеры. Строение крахмала и целлюлозы. 
Ф изические и химические свойства крахмала (гидролиз, качественная реакция с иодом).

Э ксперим ентальны е методы изучения вещ еств и их превращ ений: проведение, 
наблю дение и описание дем онстрационны х опытов: горение спиртов, качественные 
реакции одноатомны х спиртов (окисление этанола оксидом меди(П)), м ногоатомны х 
спиртов (взаимодействие глицерина с гидроксидом меди(П)), альдегидов (окисление 
аммиачны м раствором  оксида серебра(1) и гидроксидом  меди(П), взаимодействие крахмала 
с иодом), проведение практической работы: свойства раствора уксусной кислоты.

Расчётны е задачи.
В ы числения по уравнению  хим ической реакции (массы, объёма, количества 

исходного вещ ества или продукта реакции по известны м массе, объёму, количеству одного 
из исходны х вещ еств или продуктов реакции).

А зотсодерж ащ ие органические соединения.
А м инокислоты  как амфотерные органические соединения. Ф изические и 

хим ические свойства ам инокислот (на примере глицина). Биологическое значение 
аминокислот. Пептиды.

Белки как природные вы сокомолекулярны е соединения. П ервичная, вторичная и 
третичная структура белков. Х имические свойства белков: гидролиз, денатурация, 
качественны е реакции на белки.

Э ксперим ентальны е методы изучения вещ еств и их превращ ений: наблю дение и 
описание дем онстрационны х опытов: денатурация белков при нагревании, цветные 
реакции белков.

В ы соком олекулярны е соединения.
О сновные понятия хим ии высокомолекулярны х соединений: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. О сновные 
методы  синтеза вы сокомолекулярны х соединений -  полимеризация и поликонденсация.

Э ксперим ентальны е методы изучения вещ еств и их превращ ений: ознакомление с 
образцами природны х и искусственны х волокон, пластмасс, каучуков.

М еж предм етны е связи.
Реализация м еж предметны х связей при изучении органической хим ии в 10 классе 

осущ ествляется через использование как общ их естественно-научны х понятий, так  и 
понятий, являю щ ихся системны ми для отдельных предметов естественно-научного цикла.

О бщ ие естественно-научны е понятия: явление, научный факт, гипотеза, закон, 
теория, анализ, синтез, классификация, периодичность, наблю дение, измерение, 
эксперимент, моделирование.

Ф изика: материя, энергия, масса, атом, электрон, молекула, энергетический уровень, 
вещ ество, тело, объём, агрегатное состояние вещ ества, ф изические величины  и единицы  их 
измерения.

Биология: клетка, организм, биосфера, обмен вещ еств в организме, фотосинтез, 
биологически активные вещ ества (белки, углеводы, жиры, ферменты).

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, ресурсы.
Технология: пищ евые продукты, основы  рационального питания, мою щ ие средства, 

лекарственны е и косметические препараты, материалы  из искусственных и синтетических 
волокон.

Содержание обучения в 11 классе

О бщ ая и неорганическая химия. 
Теоретические основы химии.



Х имический элемент. Атом. Я дро атома, изотопы. Электронная оболочка. 
Энергетические уровни, подуровни. А томные орбитали, s-, р-, d- элементы. О собенности 
распределения электронов по орбиталям  в атомах элем ентов первых четы рёх периодов. 
Э лектронная конфигурация атомов.

П ериодический закон и П ериодическая система хим ических элементов 
Д.И. М енделеева. Связь периодического закона и П ериодической систем ы  хим ических 
элем ентов Д.И. М енделеева с современной теорией строения атомов. Законом ерности 
изменения свойств хим ических элементов и образуемых ими простых и сложны х вещ еств 
по группам и периодам. Значение периодического закона в развитии науки.

Строение вещ ества. Х имическая связь. В иды  хим ической связи (ковалентная 
неполярная и полярная, ионная, металлическая). М еханизм ы  образования ковалентной 
хим ической связи (обменны й и донорно-акцепторны й). В одородная связь. Валентность. 
Э лектроотрицательность. Степень окисления. Ионы: катионы  и анионы.

В ещ ества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава 
вещ ества. Типы кристаллических реш ёток. Зависимость свойства вещ еств от типа 
кристаллической решётки.

П онятие о дисперсны х системах. И стинны е и коллоидные растворы. М ассовая доля 
вещ ества в растворе.

К лассиф икация неорганических соединений. Н оменклатура неорганических 
вещ еств. Генетическая связь неорганических вещ еств, принадлеж ащ их к различны м  
классам.

Х имическая реакция. К лассиф икация хим ических реакций в неорганической и 
органической химии. Закон сохранения массы  вещ еств, закон сохранения и превращ ения 
энергии при хим ических реакциях.

Скорость реакции, её зависим ость от различны х факторов. О братимы е реакции. 
Х имическое равновесие. Ф акторы, влияю щ ие на состояние хим ического равновесия. 
П ринцип Ле Ш ателье.

Э лектролитическая диссоциация. Сильные и слабы е электролиты. С реда водных 
растворов вещ еств: кислая, нейтральная, щ елочная. Реакции ионного обмена.

О кислительно-восстановительны е реакции.
Э ксперим ентальны е методы изучения вещ еств и их превращ ений: дем онстрация 

таблиц «П ериодическая система хим ических элем ентов Д.И. М енделеева», изучение 
м оделей кристаллических реш ёток, наблю дение и описание дем онстрационны х и 
лабораторны х опытов (разлож ение пероксида водорода в присутствии катализатора, 
определение среды  растворов вещ еств с помощ ью  универсального индикатора, реакции 
ионного обмена), проведение практической работы  «Влияние различны х факторов на 
скорость хим ической реакции».

Расчётны е задачи.
Расчёты  по уравнениям  хим ических реакций, в том  числе терм охим ические расчёты, 

расчёты  с использованием  по1м ти я  «массовая доля вещества».
Раздел 2. Н еорганическая химия.
Н еметаллы. П олож ение неметаллов в П ериодической системе химических 

элем ентов Д.И. М енделеева и особенности строения атомов. Ф изические свойства 
неметаллов. А ллотропия неметаллов (на примере кислорода, серы, ф осфора и углерода).

Х имические свойства важ нейш их неметаллов (галогенов, серы, азота, фосфора, 
углерода и кремния) и их соединений (оксидов, кислородсодерж ащ их кислот, водородных 
соединений).

П рименение важ нейш их неметаллов и их соединений.
М еталлы. П олож ение металлов в П ериодической систем е хим ических элементов 

Д.И. М енделеева. О собенности строения электронны х оболочек атомов металлов. О бщ ие 
ф изические свойства металлов. Сплавы металлов. Э лектрохим ический ряд напряж ений 
металлов.



Х имические свойства важ нейш их металлов (натрий, калий, кальций, магний, 
алю миний, цинк, хром, железо, медь) и их соединений.

О бщ ие способы  получения металлов. П рим енение металлов в быту и технике.
Э ксперим ентальны е методы изучения вещ еств и их превращ ений: изучение 

коллекции «М еталлы  и сплавы», образцов неметаллов, реш ение экспериментальны х задач, 
наблю дение и описание демонстрационны х и лабораторны х опытов (взаимодействие 
гидроксида алю миния с растворами кислот и щ елочей, качественны е реакции на катионы 
металлов).

Расчётны е задачи.
Расчёты  массы  вещ ества или объём а газов по известному количеству вещ ества, 

массе или объёму одного из участвую щ их в реакции вещ еств, расчёты  массы  (объёма, 
количества вещ ества) продуктов реакции, если одно из вещ еств имеет примеси.

Х имия и жизнь. М еж предм етны е связи.
Роль хим ии в обеспечении экологической, энергетической и пищ евой безопасности, 

развитии медицины. П о1м ти е о научных м етодах познания вещ еств и хим ических реакций.
П редставления об общ их научных принципах промы ш ленного получения 

важ нейш их веществ.
Ч еловек в мире вещ еств и материалов: важнейш ие строительны е материалы, 

конструкционны е материалы, краски, стекло, керамика, материалы  для электроники, 
наноматериалы , органические и минеральны е удобрения.

Х имия и здоровье человека: правила использования лекарственны х препаратов, 
правила безопасного использования препаратов бытовой хим ии в повседневной жизни.

Реализация м еж предметны х связей при изучении общ ей и неорганической хим ии в 
11 классе осущ ествляется через использование как общ их естественно-научны х по1м тий, 
так и П01МТИЙ, являю щ ихся системны ми для отдельны х предметов естественно-научного 
цикла.

О бщ ие естественно-научны е понятия: научный факт, гипотеза, закон, теория, 
анализ, синтез, классификация, периодичность, наблю дение, эксперимент, моделирование, 
измерение, явление.

Ф изика: материя, энергия, масса, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, изотоп, 
радиоактивность, молекула, энергетический уровень, вещ ество, тело, объём, агрегатное 
состояние вещ ества, ф изические величины и единицы  их измерения, скорость.

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, макро- и микроэлементы, 
витамины, обмен вещ еств в организме.

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, ресурсы.
Технология: хим ическая промыш ленность, металлургия, производство

строительны х материалов, сельскохозяйственное производство, пищ евая промыш ленность, 
фармацевтическая промыш ленность, производство косметических препаратов,
производство конструкционны х материалов, электронная промыш ленность, 
нанотехнологии.

П ланируемы е результаты  освоения програм м ы  по хим ии на уровне среднего общ его 
образования.

Ф ГОС СОО устанавливает требования к результатам  освоения обучаю щ имися 
программ среднего общ его образования (личностны м, метапредметны м  и предметным). 
Н аучно-м етодической основой для разработки планируем ы х результатов освоения 
программ среднего общ его образования является систем но-деятельностны й подход.

В соответствии с систем но-деятельностны м  подходом в структуре личностны х 
результатов освоения предм ета «Х имия» на уровне среднего общ его образования выделены 
следую щ ие составляю щ ие:

осознание обучаю щ имися российской граж данской идентичности -  готовности к 
саморазвитию , самостоятельности и самоопределению ;

наличие мотивации к обучению;



целенаправленное развитие внутренних убеж дений личности на основе клю чевых 
ценностей и исторических традиций базовой науки химии;

готовность и способность обучаю щ ихся руководствоваться в своей деятельности 
ценностно-смы словы ми установками, присущ ими целостной системе химического 
образования;

наличие правосознания экологической культуры и способности ставить цели и 
строить ж изненны е планы.

Л ичностны е результаты  освоения предмета «Х имия» достигаю тся в единстве 
учебной и воспитательной деятельности в соответствии с гуманистическими, 
социокультурными, духовно-нравственны м и ценностям и и идеалам и российского 
граж данского общ ества, приняты ми в общ естве нормами и правилами поведения, 
способствую щ ими процессам  самопознания, саморазвития и нравственного становления 
личности обучаю щ ихся.

Л ичностны е результаты  освоения предмета «Х имия» отраж аю т сф ормированность 
опыта познавательной и практической деятельности обучаю щ ихся по реализации принятых 
в общ естве ценностей, в том  числе в части:

1) граж данского воспитания:
осознания обучаю щ имися своих конституционны х прав и обязанностей, уваж ения к 

закону и правопорядку;
представления о социальны х норм ах и правилах меж личностны х отнош ений в 

коллективе;
готовности к совместной творческой деятельности при создании учебны х проектов, 

реш ении учебных и познавательны х задач, вы полнении хим ических экспериментов;
способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и аргументы  других 

при анализе различны х видов учебной деятельности;
2) патриотического воспитания:
ценностного отнош ения к историческому и научному наследию  отечественной

химии;
уваж ения к процессу творчества в области теории и практического применения 

химии, осознания того, что достиж ения науки есть результат длительны х наблю дений, 
кропотливых эксперим ентальны х поисков, постоянного труда учёны х и практиков;

интереса и познавательны х мотивов в получении и последую щ ем анализе 
информации о передовы х достиж ениях современной отечественной химии;

3) духовно-нравственного воспитания: 
нравственного сознания, этического поведения;
способности оценивать ситуации, связанны е с хим ическим и явлениями, и 

принимать осознанны е реш ения, ориентируясь на морально-нравственны е нормы  и 
ценности;

готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищ ей с позиций 
нравственны х и правовых норм и осознание последствий этих поступков;

4) ф ормирования культуры здоровья:
понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни, необходимости 

ответственного отнош ения к собственному физическому и психическому здоровью ;
соблю дения правил безопасного обращ ения с вещ ествами в быту, повседневной 

ж изни и в трудовой деятельности;
понимания ценности правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в ситуациях, угрож аю щ их здоровью  и ж изни людей;
осознания последствий и неприятия вредных привы чек (употребления алкоголя, 

наркотиков, курения);
5 )  трудового воспитания:
коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской деятельности, 

общ ественно полезной, творческой и других видах деятельности;



установки на активное участие в реш ении практических задач социальной 
направленности (в рам ках своего класса, школы);

интереса к практическому изучению  проф ессий различного рода, в том  числе на 
основе применения предметны х знаний по химии;

уваж ения к труду, лю дям  труда и результатам  трудовой деятельности; 
готовности к осознанному выбору индивидуальной траектории образования, 

будущ ей проф ессии и реализации собственны х ж изненны х планов с учётом  личностных 
интересов, способностей к химии, интересов и потребностей общества;

6) экологического воспитания:
экологически целесообразного отнош ения к природе, как источнику сущ ествования 

ж изни на Земле;
понимания глобального характера экологических проблем, влияния экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды;
осознания необходимости использования достиж ений хим ии для реш ения вопросов 

рационального природопользования;
активного неприятия действий, приносящ их вред окруж аю щ ей природной среде, 

умения прогнозировать неблагоприятны е экологические последствия предпринимаемы х 
действий и предотвращ ать их;

наличия развитого экологического мыш ления, экологической культуры, опыта 
деятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими в 
познавательной, коммуникативной и социальной практике, способности и ум ения активно 
противостоять идеологии хемофобии;

7) ценности научного познания:
сф ормированности мировоззрения, соответствую щ его современном у уровню  

развития науки и общ ественной практики;
понимания специф ики хим ии как науки, осознания её роли в формировании 

рационального научного мыш ления, создании целостного представления об окруж аю щ ем 
мире как о единстве природы  и человека, в познании природны х закономерностей и 
реш ении проблем  сохранения природного равновесия;

убеж дённости в особой значим ости хим ии для современной цивилизации: в её 
гуманистической направленности и важ ной роли в создании новой базы  м атериальной 
культуры, реш ении глобальны х проблем  устойчивого развития человечества -  сырьевой, 
энергетической, пищ евой и экологической безопасности, в развитии медицины, 
обеспечении условий успеш ного труда и экологически комфортной ж изни каждого члена 
общ ества;

естественно-научной грамотности: понимания сущ ности методов познания, 
используемы х в естественны х науках, способности использовать получаемые знания для 
анализа и объяснения явлений окруж аю щ его мира и происходящ их в нём изменений, 
умения делать обоснованные заклю чения на основе научных фактов и имею щ ихся данных 
с целью  получения достоверны х выводов;

способности самостоятельно использовать хим ические знания для реш ения проблем 
в реальны х ж изненны х ситуациях;

интереса к познанию  и исследовательской деятельности;
готовности и способности к непреры вному образованию  и самообразованию , к 

активному получению  новых знаний по хим ии в соответствии с ж изненны ми 
потребностями;

интереса к особенностям труда в различны х сферах профессиональной 
деятельности.

М етапредм етны е результаты  освоения учебного предмета «Х имия» на уровне 
среднего общ его образования включают:

значимы е для ф ормирования м ировоззрения обучаю щ ихся меж дисциплинарны е 
(меж предметны е) общ енаучны е понятия, отраж аю щ ие целостность научной картины  мира



и специфику методов познания, используемы х в естественны х науках (материя, вещ ество, 
энергия, явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, 
закон, теория, исследование, наблю дение, измерение, эксперим ент и другие);

универсальны е учебны е действия (познавательные, коммуникативные, 
регулятивны е), обеспечиваю щ ие формирование функциональной грам отности и 
социальной компетенции обучаю щ ихся;

способность обучаю щ ихся использовать освоенны е меж дисциплинарные, 
мировоззренческие знания и универсальны е учебны е действия в познавательной и 
социальной практике.

М етапредм етны е результаты  отраж аю т овладение универсальны ми учебны ми 
познавательными, коммуникативны ми и регулятивны ми действиями.

О владение универсальны ми учебны м и познавательны ми действиями:
1) базовы е логические действия:
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, всесторонне её 

рассматривать;
определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, 

соотносить результаты  деятельности с поставленны ми целями;
использовать при освоении знаний приёмы  логического мыш ления -  выделять 

характерны е признаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, использовать 
соответствую щ ие по1м тия  для объяснения отдельны х фактов и явлений;

выбирать основания и критерии для классиф икации вещ еств и хим ических реакций; 
устанавливать причинно-следственны е связи между изучаемы ми явлениями; 
строить логические рассуж дения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), 

вы являть закономерности и противоречия в рассм атриваем ы х явлениях, формулировать 
выводы и заклю чения;

применять в процессе познания, используемые в хим ии символические (знаковые) 
модели, преобразовы вать модельны е представления -  хим ический знак (символ) элемента, 
хим ическая формула, уравнение хим ической реакции -  при реш ении учебных 
познавательны х и практических задач, прим щ м ть названны е модельны е представления для 
выявления характерны х признаков изучаемы х вещ еств и хим ических реакций.

2) базовы е исследовательские действия:
владеть основами методов научного познания вещ еств и хим ических реакций; 
формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленны е и 

самостоятельно сф ормулированны е вопросы  в качестве инструмента познания и основы  
для ф ормирования гипотезы  по проверке правильности вы сказы ваемы х суждений;

владеть навы ками самостоятельного планирования и проведения ученических 
экспериментов, соверш енствовать умения наблю дать за  ходом  процесса, самостоятельно 
прогнозировать его результат, ф ормулировать обобщ ения и выводы относительно 
достоверности результатов исследования, составлять обоснованны й отчёт о проделанной 
работе;

приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельности, 
проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов реш ения 
практических задач, применению  различны х методов познания.

3) работа с информацией:
ориентироваться в различны х источниках информации (научно-популярная 

литература хим ического содержания, справочны е пособия, ресурсы  И нтернета), 
анализировать информацию  различны х видов и форм представления, критически оценивать 
её достоверность и непротиворечивость;

формулировать запросы  и применять различны е методы при поиске и отборе 
информации, необходимой для вы полнения учебны х задач определённого типа;

приобретать опыт использования информационно-коммуникативны х технологий и 
различны х поисковых систем;



самостоятельно вы бирать оптимальную  форму представления информации (схемы, 
графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другие);

использовать научны й язы к в качестве средства при работе с хим ической 
информацией: приме 1м ть  меж предметны е (ф изические и математические) знаки и 
символы, формулы, аббревиатуры, номенклатуру;

использовать и преобразовы вать знаково-сим волические средства наглядности.
О владение универсальны ми коммуникативны ми действиями:
задавать вопросы по сущ еству обсуж даемой тем ы  в ходе диалога и/или дискуссии, 

вы сказы вать идеи, формулировать свои предлож ения относительно вы полнения 
предлож енной задачи;

выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, полученных 
самостоятельно или совместно со сверстниками при вы полнении химического 
эксперимента, практической работы  по исследованию  свойств изучаемы х веществ, 
реализации учебного проекта и формулировать выводы по результатам  проведённы х 
исследований путём согласования позиций в ходе обсуж дения и обмена мнениями.

О владение универсальны ми регулятивны ми действиями:
самостоятельно планировать и осущ ествлять свою познавательную  деятельность, 

определяя её цели и задачи, контролировать и по мере необходимости корректировать 
предлагаем ы й алгоритм  действий при вы полнении учебны х и исследовательских задач, 
вы бирать наиболее эфф ективны й способ их реш ения с учётом получения новых знаний о 
вещ ествах и хим ических реакциях;

осущ ествлять самоконтроль своей деятельности на основе самоанализа и 
самооценки.

П редметны е результаты  освоения программы  среднего общ его образования по 
хим ии на базовом  уровне ориентированы  на обеспечение преимущ ественно 
общ еобразовательной и общ екультурной подготовки обучаю щ ихся. О ни вклю чаю т 
специф ические для учебного предмета «Х имия» научные знания, умения и способы 
действий по освоению , интерпретации и преобразованию  знаний, виды деятельности по 
получению  нового знания и применению  знаний в различны х учебны х и реальных 
ж изненны х ситуациях, связанны х с химией. В программе по хим ии предметны е результаты  
представлены  по годам изучения.

К концу обучения в 10 классе предметны е результаты  освоения курса 
«О рганическая химия» отражаю т:

сф ормированность представлений о хим ической составляю щ ей естественно
научной картины  мира, роли хим ии в познании явлений природы, в формировании 
мыш ления и культуры личности, её ф ункциональной грамотности, необходимой для 
реш ения практических задач и экологически обоснованного отнош ения к своему здоровью  
и природной среде;

владение системой хим ических знаний, которая включает:
основополагаю щ ие понятия (химический элемент, атом, электронная оболочка 

атома, молекула, валентность, электроотрицательность, хим ическая связь, структурная 
ф ормула (развёрнутая и сокращ ённая), моль, молярная масса, молярны й объём, углеродны й 
скелет, функциональная группа, радикал, изомерия, изомеры, гом ологический ряд, 
гомологи, углеводороды, кислород и азотсодерж ащ ие соединения, мономер, полимер, 
структурное звено, вы сокомолекулярны е соединения);

теории и законы  (теория строения органических вещ еств А.М. Бутлерова, закон 
сохранения массы  веществ);

закономерности, символический язы к химии;
м ировоззренческие знания, леж ащ ие в основе понимания причинности и 

системности хим ических явлений, фактологические сведения о свойствах, составе, 
получении и безопасном использовании важнейш их органических вещ еств в быту и 
практической деятельности человека;



сф ормированность умений вы являть характерны е признаки по1м тий, устанавливать 
их взаимосвязь, использовать соответствую щ ие по1м тия  при описании состава, строения и 
превращ ений органических соединений;

сф ормированность умений использовать химическую  символику для составления 
молекулярны х и структурны х (развёрнутой, сокращ ённой) формул органических вещ еств 
и уравнений хим ических реакций, изготавливать модели молекул органических вещ еств 
для иллю страции их хим ического и пространственного строения;

сф ормированность умений устанавливать принадлеж ность изученны х органических 
вещ еств по их составу и строению  к определённому классу/группе соединений 
(углеводороды, кислород и азотсодерж ащ ие соединения, вы сокомолекулярны е 
соединения), давать им названия по систем атической номенклатуре (IU PA C), а такж е 
приводить тривиальны е названия отдельных органических вещ еств (этилен, пропилен, 
ацетилен, этиленгликоль, глицерин, фенол, формальдегид, ацетальдегид, муравьиная 
кислота, уксусная кислота, олеиновая кислота, стеариновая кислота, глюкоза, фруктоза, 
крахмал, целлю лоза, глицин);

сф ормированность умения определять виды хим ической связи в органических 
соединениях (одинарны е и кратные);

сф ормированность умения применять полож ения теории строения органических 
вещ еств А.М. Бутлерова для объяснения зависим ости свойств вещ еств от их состава и 
строения; закон сохранения массы  веществ;

сф ормированность умений характеризовать состав, строение, ф изические и 
хим ические свойства типичны х представителей различны х классов органических вещ еств 
(метан, этан, этилен, пропилен, ацетилен, бутадиен-1,3, метилбутадиен-1,3, бензол, 
метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, фенол, ацетальдегид, муравьиная и уксусная 
кислоты, глю коза, крахмал, целлю лоза, аминоуксусная кислота), иллю стрировать 
генетическую  связь между ними уравнениям и соответствую щ их хим ических реакций с 
использованием  структурных формул;

сф ормированность умения характеризовать источники углеводородного сырья 
(нефть, природны й газ, уголь), способы  их переработки и практическое применение 
продуктов переработки;

сф ормированность умений проводить вы числения по хим ическим  уравнениям  
(массы, объёма, количества исходного вещ ества или продукта реакции по известны м массе, 
объёму, количеству одного из исходны х вещ еств или продуктов реакции);

сф ормированность умений владеть системой знаний об основных м етодах научного 
познания, используемых в хим ии при изучении вещ еств и хим ических явлений 
(наблю дение, измерение, эксперимент, моделирование), использовать системные 
хим ические знания для принятия реш ений в конкретны х ж изненны х ситуациях, связанных 
с вещ ествами и их применением;

сф ормированность умений соблю дать правила пользования хим ической посудой и 
лабораторны м  оборудованием, а такж е правила обращ ения с вещ ествами в соответствии с 
инструкциями по выполнению  лабораторны х хим ических опытов;

сф ормированность умений планировать и выполнять хим ический эксперим ент 
(превращ ения органических вещ еств при нагревании, получение этилена и изучение его 
свойств, качественны е реакции органических вещ еств, денатурация белков при 
нагревании, цветные реакции белков) в соответствии с правилами техники безопасности 
при обращ ении с вещ ествами и лабораторны м оборудованием, представлять результаты  
хим ического эксперим ента в форме записи уравнений соответствую щ их реакций и 
ф ормулировать вы воды  на основе этих результатов;

сф ормированность умений критически анализировать химическую  информацию , 
получаемую  из разны х источников (средства массовой информации, И нтернет и других);

сф ормированность умений соблю дать правила экологически целесообразного 
поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и



окруж аю щ ей природной среды, осознавать опасность воздействия на живые организмы  
определённы х органических вещ еств, понимая смысл показателя П ДК (предельно 
допустимой концентрации), поящ м ть на примерах способы  уменьш ения и предотвращ ения 
их вредного воздействия на организм  человека;

для обучаю щ ихся с ограниченны ми возмож ностями здоровья: умение применять 
знания об основных доступны х методах познания вещ еств и хим ических явлений;

для слепых и слабовидящ их обучаю щ ихся: умение использовать рельеф но точечную  
систему обозначений Л. Брайля для записи хим ических формул.

К концу обучения в 11 классе предметны е результаты  освоения курса «О бщ ая и 
неорганическая химия» отражаю т:

сф ормированность представлений о хим ической составляю щ ей естественно
научной картины  мира, роли хим ии в познании явлений природы, в формировании 
мыш ления и культуры личности, её ф ункциональной грамотности, необходимой для 
реш ения практических задач и экологически обоснованного отнош ения к своему здоровью  
и природной среде;

владение системой хим ических знаний, которая включает:
основополагаю щ ие по1м ти я  (химический элемент, атом, изотоп, s-, р-, d- 

электронны е орбитали атомов, ион, молекула, моль, молярны й объём, валентность, 
электроотрицательность, степень окисления, химическая связь (ковалентная, ионная, 
металлическая, водородная), кристаллическая реш ётка, типы  хим ических реакций, раствор, 
электролиты , неэлектролиты , электролитическая диссоциация, окислитель, 
восстановитель, скорость хим ической реакции, хим ическое равновесие);

теории и законы  (теория электролитической диссоциации, периодический закон 
Д.И. М енделеева, закон сохранения массы  вещ еств, закон сохранения и превращ ения 
энергии при хим ических реакциях), закономерности, символический язы к химии, 
мировоззренческие знания, леж ащ ие в основе понимания причинности и системности 
хим ических явлений, фактологические сведения о свойствах, составе, получении и 
безопасном использовании важ нейш их неорганических вещ еств в быту и практической 
деятельности человека;

сф ормированность умений вы являть характерны е признаки по1м тий, устанавливать 
их взаимосвязь, использовать соответствую щ ие понятия при описании неорганических 
вещ еств и их превращ ений;

сф ормированность умений использовать химическую  символику для составления 
формул вещ еств и уравнений хим ических реакций, систематическую  номенклатуру 
(Ш РА С ) и тривиальны е названия отдельных неорганических вещ еств (угарный газ, 
углекислы й газ, аммиак, гаш ёная известь, негаш ёная известь, питьевая сода, пирит и 
другие);

сф ормированность умений определять валентность и степень окисления химических 
элем ентов в соединениях различного состава, вид хим ической связи (ковалентная, ионная, 
металлическая, водородная) в соединениях, тип кристаллической реш ётки конкретного 
вещ ества (атомная, молекулярная, ионная, металлическая), характер среды  в водны х 
растворах неорганических соединений;

сф ормированность умений устанавливать принадлеж ность неорганических вещ еств 
по их составу к определённому классу/группе соединений (простые вещ ества -  металлы  и 
неметаллы, оксиды, основания, кислоты, амфотерны е гидроксиды, соли);

сф ормированность умений раскры вать смысл периодического закона 
Д.И. М енделеева и демонстрировать его систематизирую щ ую , объяснительную  и 
прогностическую  функции;

сф ормированность умений характеризовать электронное строение атомов 
хим ических элем ентов 1-4  периодов П ериодической системы  хим ических элементов 
Д.И. М енделеева, используя понятия «s-, р-, d-электронны е орбитали», «энергетические 
уровни», объяснять закономерности изменения свойств хим ических элем ентов и их



соединений по периодам и группам П ериодической системы  хим ических элем ентов 
Д.И. М енделеева;

сф ормированность умений характеризовать (описывать) общ ие хим ические 
свойства неорганических вещ еств различны х классов, подтверж дать сущ ествование 
генетической связи между неорганическим и вещ ествам и с помощ ью  уравнений 
соответствую щ их хим ических реакций;

сф ормированность умения классифицировать хим ические реакции по различным 
признакам  (числу и составу реагирую щ их вещ еств, тепловом у эф ф екту реакции, 
изменению  степеней окисления элементов, обратимости реакции, участию  катализатора);

сф ормированность умений составлять уравнения реакций различны х типов, полные 
и сокращ ённы е уравнения реакций ионного обмена, учитывая условия, при которых эти 
реакции идут до конца;

сф ормированность умений проводить реакции, подтверж даю щ ие качественный 
состав различны х неорганических вещ еств, распознавать опытным путём ионы, 
присутствую щ ие в водных растворах неорганических веществ;

сф ормированность умений раскры вать сущ ность окислительно-восстановительны х 
реакций посредством  составления электронного баланса этих реакций;

сф ормированность умений объяснять зависим ость скорости хим ической реакции от 
различны х факторов; характер смещ ения хим ического равновесия в зависим ости от 
внеш него воздействия (принцип Ле Ш ателье);

сф ормированность умений характеризовать хим ические процессы, леж ащ ие в 
основе промы ш ленного получения серной кислоты, аммиака, а такж е сф ормированность 
представлений об общ их научных принципах и экологических проблемах хим ического 
производства;

сф ормированность умений проводить вы числения с использованием  понятия 
«массовая доля вещ ества в растворе», объёмны х отнош ений газов при хим ических 
реакциях, массы  вещ ества или объёма газов по известному количеству вещ ества, массе или 
объёму одного из участвую щ их в реакции вещ еств, теплового эф ф екта реакции на основе 
законов сохранения массы  вещ еств, превращ ения и сохранения энергии;

сф ормированность умений соблю дать правила пользования хим ической посудой и 
лабораторны м  оборудованием, а такж е правила обращ ения с вещ ествами в соответствии с 
инструкциями по выполнению  лабораторны х хим ических опытов;

сф ормированность умений планировать и выполнять хим ический эксперим ент 
(разлож ение пероксида водорода в присутствии катализатора, определение среды 
растворов вещ еств с помощ ью  универсального индикатора, влияние различны х факторов 
на скорость хим ической реакции, реакции ионного обмена, качественны е реакции на 
сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы , на катион аммония, реш ение экспериментальны х 
задач по тем ам  «М еталлы» и «Н еметаллы ») в соответствии с правилами техники 
безопасности при обращ ении с вещ ествами и лабораторны м  оборудованием, представлять 
результаты  хим ического эксперим ента в форме записи уравнений соответствую щ их 
реакций и формулировать выводы на основе этих результатов;

сф ормированность умений критически анализировать химическую  информацию , 
получаемую  из разны х источников (средства м ассовой коммуникации, И нтернет и других);

сф ормированность умений соблю дать правила экологически целесообразного 
поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и 
окруж аю щ ей природной среды, осознавать опасность воздействия на живые организмы  
определённы х вещ еств, понимая смысл показателя ПДК, пояснять на примерах способы 
уменьш ения и предотвращ ения их вредного воздействия на организм человека;

для обучаю щ ихся с ограниченны ми возмож ностями здоровья: умение применять 
знания об основных доступны х методах познания вещ еств и хим ических явлений;

для слепых и слабовидящ их обучаю щ ихся: умение использовать рельеф но точечную  
систему обозначений Л. Брайля для записи хим ических формул.



Тематическое планирование учебного предмета «Химия»
(базовый уровень)

*Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 
соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднего 
общего образования.

Распределение часов в тем атическом  планировании по каж дой теме будет прописано 
на начало учебного года учителем -предм етником  в «рабочей программе учителя» на 
основании распределённы х часов по учебному плану на текущ ий учебны й год.

С труктура тем атического планирования рабочих программ на уровне среднего 
общ его образования составлена с учётом  рабочей программы  воспитания в соответствие 
требованиям  обновлённого Ф ГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и вклю чает в себя 
следую щ ие структурны е компоненты:

№
п/п

Наименованиетемы
(с учётом рабочей программы воспитания)

Количество часов, 
отводимых на освоение 

каждой темы
10 класс

117.6.1. Органическая химия.
117.6.1.1. Теоретические основы органической химии. 
Предмет органической химии: её возникновение, развитие и 
значение в получении новых веществ и материалов. Теория 
строения органических соединений А.М. Бутлерова, её 
основные положения. Структурные формулы органических 
веществ. Гомология, изомерия. Химическая связь в 
органических соединениях -  одинарные и кратные связи. 
Представление о классификации органических веществ. 
Номенклатура органических соединений (систематическая) и 
тривиальные названия важнейших представителей классов 
органических веществ.
Экспериментальные методы изучения веществ и их 
превращений: ознакомление с образцами органических 
веществ и материалами на их основе, моделирование молекул 
органических веществ, наблюдение и описание 
демонстрационных опытов по превращению органических 
веществ при нагревании (плавление, обугливание и горение).

Часы на каждую тему 
распределяются учителем- 

предметником в 
зависимости от нагрузки 

по учебному плану на 
текущий учебный год в 

рабочей программе учителя

117.6.1.2. Углеводороды.
Алканы: состав и строение, гомологический ряд. Метан и этан 
-  простейшие представители алканов: физические и 
химические свойства (реакции замещения и горения) 
нахождение в природе, получение и применение.
Алкены: 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.
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Арены. Бензол: состав, строение, физические и химические 
свойства (реакции галогенирования и нитрования), получение 
и применение. Токсичность аренов. Генетическая связь 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 продукты его переработки. 
Экспериментальные методы изучения веществ и их 
превращений: ознакомление с образцами пластмасс, каучуков 
и резины, коллекции «Нефть» и «Уголь», моделирование 
молекул углеводородов и галогенопроизводных, проведение 
практической работы: получение этилена и изучение его 
свойств.
Расчётные задачи.
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)._______________

3. 117.6.1.3. Кислородсодержащие органические соединения. 
Предельные одноатомные спирты. Метанол и этанол: 
строение, физические и химические свойства (реакции с 
активными металлами, галогеноводородами, горение), 
применение. Водородные связи между молекулами спиртов. 
Действие метанола и этанола на организм человека. 
Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин: строение, 
физические и химические свойства (взаимодействие со 
щелочными металлами, качественная реакция на 
многоатомные спирты). Действие на организм человека. 
Применение глицерина и этиленгликоля.
Фенол: строение молекулы, физические и химические 
свойства. Токсичность фенола. Применение фенола. 
Альдегиды. Формальдегид, ацетальдегид: строение,
физические и химические свойства (реакции окисления и 
восстановления, качественные реакции), получение и 
применение.
Одноосновные предельные карбоновые кислоты. 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 жггров.
Углеводы: состав, классификация углеводов (моно-, ди- и 
полисахариды). Глюкоза -  простейший моносахарид: 
особенности строения молекулы, физические и химические 
свойства (взаимодействие с гидроксидом меди(П), окисление 
аммиачным раствором оксида серебра(1), восстановление 
брожение глюкозы), нахождение в природе, применение, 
биологическая роль. Фотосинтез. Фруктоза как изомер 
глюкозы.



Крахмал и целлюлоза как природные полимеры. Строение 
крахмала и 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(П)), многоатомных спиртов (взаимодействие глицерина 
с гидроксидом меди(П)), альдегидов (окисление аммиачным 
раствором оксида серебра(1) и гидроксидом меди(П), 
взаимодействие крахмала с иодом), проведение практической 
работы: свойства раствора уксусной кислоты.
Расчётные задачи.
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)._______________
117.6.1.4. Азотсодержащие органические соединения. 
Аминокислоты как амфотерные органические соединения. 
Физические и 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.___________________________________________
117.6.1.5. Высокомолекулярные соединения.
Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: 
мономер, полимер, структурное звено, степень 
полимеризации, средняя молекулярная масса. Основные 
методы синтеза высокомолекулярных соединений -  
полимеризация и поликонденсация.
Экспериментальные методы изучения веществ и их 
превращений: ознакомление с образцами природных и 
искусственных волокон, пластмасс, каучуков.

№
п/п

Наименованиетемы
(с учётом рабочей программы воспитания)

Количество часов, 
отводимых на освоение 

каждой темы
11 к л а сс

1. 117.7.1. Общая и неорганическая химия.
117.7.1.1. Теоретические основы химии.
Химический элемент. Атом. Ддро атома, изотопы. 
Электронная оболочка. Энергетические уровни, подуровни. 
Атомные орбитали, s-, р-, d- элементы. Особенности 
распределения электронов по орбиталям в атомах элементов 
первых четырёх периодов. Электронная конфигурация

Часы на каждую тему 
распределяются учителем- 

предметником в 
зависимости от нагрузки 

по учебному плану на 
текущий учебный год в 

рабочей программе учителя

4
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атомов.
Периодический закон и Периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева. Связь периодического закона и 
Периодической системы химических элементов Д.И. 
Менделеева с современной теорией строения атомов. 
Закономерности изменения свойств химических элементов и 
образуемых ими 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: катионы и анионы.
Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 
постоянства состава вещества. Типы кристаллических 
решёток. Зависимость свойства веществ от типа 
кристаллической решётки.
Понятие о дисперсных системах. Истинные и коллоидные 
растворы. Массовая доля вещества в растворе. 
Классификация неорганических соединений. Номенклатура 
неорганических веществ. Генетическая связь неорганических 
веществ, принадлежащих к различным классам.
Химическая реакция. Классификация химических реакций в 
неорганической и органической химии. Закон сохранения 
массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при 
химических реакциях.
Скорость реакции, её зависимость от различных факторов. 
Обратимые реакции. Химическое равновесие. Факторы, 
влияющие на состояние химического равновесия. Принцип Ле 
Шахе лье.
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: демонстрация таблиц «Периодическая система 
химических элементов Д.И. Менделеева», изучение моделей 
кристаллических решёток, наблюдение и описание 
демонстрационных и лабораторных опытов (разложение 
пероксида водорода в присутствии катализатора, определение 
среды растворов веществ с помощью универсального 
индикатора, реакции ионного обмена), проведение 
практической работы «Влияние различных факторов на 
скорость химической реакции».
Расчётные задачи.
Расчёты по уравнениям химических реакций, в том числе 
термохимические расчёты, расчёты с использованием 
понятия «массовая доля вещества»._______________________

2. 117.7.1.2. Раздел 2. Неорганическая химия.
Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе 
химических элементов Д.И. Менделеева и особенности 
строения атомов. Физические свойства неметаллов.



Аллотропия неметаллов (на примере кислорода, серы, 
фосфора и 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. Положение металлов в Периодической системе 
химических элементов 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 
быту и 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).
Расчётные задачи.
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.

3. 117.7.1.3. Химия и жизнь. Межпредметные связи.
Роль химии в обеспечении экологической, энергетической и 
пищевой безопасности, развитии медицины. Понятие о 
научных методах познания веществ и 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 
использования препаратов бытовой химии в повседневной 
жизни.



2.2.21. Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (углублённый 

уровень)

Рабочая программа по учебному предмету «Х имия» (углублённы й уровень) 
(предметная область «Естественно-научны е предметы») (далее соответственно -  
программа по химии, хим ия) вклю чает пояснительную  записку, содерж ание обучения, 
планируемые результаты  освоения программы  по хим иии дополнена общ им тем атическим  
планированием  в целях приведения структуры рабочей програм м ы  в соответствие с 
требованием  Ф ГОС СОО.

Рабочая программа составлена на основе ф едеральной рабочей программы по химии 
углубленного уров1м.

Пояснительная записка

П рограм м а по хим ии на уровне среднего общ его образования разработана на основе 
требований к результатам  освоения основной образовательной программы  среднего общ его 
образования, представленных в Ф ГОС СОО.

Х имия на уровне углублённого изучения заним ает важное место в системе 
естественно-научного образования учащ ихся 10-11 классов. И зучение предмета, 
реализуемое в условиях диф ференцированного, профильного обучения, призвано 
обеспечить общ еобразовательную  и общ екультурную  подготовку вы пускников школы, 
необходимую  для адаптации их к быстро м еняю щ имся условиям  ж изни в социуме, а также 
для продолж ения обучения в организациях профессионального образования, в которых 
хим ия является одной из приоритетны х дисциплин.

В программе по хим ии назначение предмета «Х имия» получает подробную  
интерпретацию  в соответствии с основополагаю щ им и полож ениями Ф ГОС СОО о 
взаимообусловленности целей, содержания, результатов обучения и требований к уровню 
подготовки выпускников. Свидетельством  тому являю тся следую щ ие вы полняемы е 
программой по хим ии функции:

инф ормационно-методическая, реализация которой обеспечивает получение 
представления о целях, содержании, общ ей стратегии обучения, воспитания и развития 
обучаю щ ихся средствами предмета, изучаемого в рам ках конкретного профиля; 

организационно-планирую щ ая, которая предусм атривает определение: 
принципов структурирования и последовательности изучения учебного материала, 

количественны х и качественны х его характеристик;
подходов к формированию  содерж ательной основы контроля и оценки 

образовательны х достиж ений обучаю щ ихся в рамках итоговой аттестации в форме единого 
государственного экзам ена по химии.

П рограм м а для углублённого изучения химии:
устанавливает инвариантное предметное содержание, обязательное для изучения в 

рам ках отдельных профилей, предусматривает распределение и структурирование его по 
классам, основным содерж ательны м линиям/разделам  курса;

даёт примерное распределение учебного времени, рекомендуемого для изучения 
отдельны х тем;

предлагает примерную  последовательность изучения учебного материала с учётом 
логики построения курса, внутрипредметны х и меж предметны х связей;

даёт методическую  интерпретацию  целей и задач изучения предмета на 
углублённом  уровне с учётом  современны х приоритетов в системе среднего общ его 
образования, содерж ательной характеристики планируемы х результатов освоения



основной образовательной программы  среднего общ его образования (личностных, 
метапредметных, предметных), а такж е с учётом  основны х видов учебно-познавательны х 
действий обучаю щ егося по освоению  содерж ания предмета.

П о всем  позициям  в программе по хим ии предусмотрена преемственность с 
обучением хим ии на уровне основного общ его образования.

П рограм м а по хим ии служит ориентиром для составления авторских рабочих 
программ. За пределами установленной программой по хим ии обязательной 
(инвариантной) составляю щ ей содерж ания учебного предм ета «Х имия» остаётся 
возмож ность вы бора его вариативной составляю щ ей, которая долж на определяться в 
соответствии с направлением  конкретного профиля обучения. А вторами рабочих программ 
м ож ет быть предлож ен иной подход к структурированию  учебного материала и 
последовательности его изучения, своё видение путей и способов ф ормирования системы 
предметны х знаний, умений и видов учебной деятельности, а такж е системы  способов и 
методических приёмов по развитию  и воспитанию  обучаю щ ихся.

В соответствии с концептуальны ми полож ениями Ф ГОС СОО о назначении 
предметов базового и углублённого уровней в системе дифференцированного обучения на 
уровне среднего общ его образования хим ия на уровне углублённого изучения направлен на 
реализацию  преемственности с последую щ им этапом  получения хим ического образования 
в рам ках изучения специальны х естественно-научны х и хим ических дисциплин в вузах и 
организациях среднего проф ессионального образования. В этой связи изучение предм ета 
«Х имия» ориентировано преимущ ественно на расш ирение и углубление теоретической и 
практической подготовки обучаю щ ихся, вы бравш их определённы й профиль обучения, в 
том  числе с перспективой последую щ его получения хим ического образования в 
организациях профессионального образования. В свете требований Ф ГО С СОО к 
планируемы м результатам  освоения основной образовательной программы среднего 
общ его образования изучение предмета «Х имия» ориентировано такж е на реш ение задач 
воспитания и социального развития обучаю щ ихся, на ф ормирование у них 
общ еинтеллектуальны х умений, ум ений рационализации учебного труда и обобщ ённы х 
способов деятельности, имею щ их междисциплинарный, над предметны й характер.

Х имия на уровне углублённого изучения вклю чает углублённы е курсы  -  
«О рганическая химия» и «О бщ ая и неорганическая химия». П ри определении подходов к 
отбору и структурной организации содерж ания этих курсов в программе по хим ии за основу 
при1м ты  полож ения Ф ГОС СОО о различиях базового и углублённого уровней изучения 
предмета.

О снову содерж ания курсов «О рганическая химия» и «О бщ ая и неорганическая 
химия» составляет совокупность предметны х знаний и умений, относящ ихся к базовому 
уровню  изучения предмета. Эта система знаний получает определённое теоретическое 
дополнение, позволяю щ ее осознанно освоить сущ ественно больш ий объём 
фактологического материала. Н а углублённом  уровне изучения предм ета обеспечена 
возмож ность значительного увеличения объёма знаний о хим ических элем ентах и 
свойствах их соединений на основе расш ирения и углубления представлений о строении 
вещ ества, хим ической связи и закономерностях протекания реакций, рассматриваемы х с 
точки зрения хим ической кинетики и термодинамики. И зучение периодического закона и 
П ериодической систем ы  хим ических элем ентов базируется на современны х 
квантовом еханических представлениях о строении атома. Х имическая связь объящ м ется с 
точки зрения энергетических изменений при её образовании и разруш ении, а такж е с точки 
зрения механизмов её образования. И зучение типов реакций дополняется ф ормированием  
представлений об электрохим ических процессах и электролизе расплавов и растворов 
вещ еств. В курсе органической хим ии при рассм отрении реакционной способности 
соединений уделяется особое внимание вопросам  об электронны х эффектах, о взаимном 
влиянии атомов в молекулах и механизмах реакций.

О собое значение имеет то, что на содерж ание курсов хим ии углублённого уровня



изучения для классов определённого профиля (главным образом на их структуру и характер 
дополнений к общ ей системе предметны х знаний) оказы ваю т влияние смежные предметы. 
Так, например, в содерж ании предмета для классов хим ико-ф изического профиля больш ое 
значение будут иметь элем енты  учебного м атериала по общ ей химии. П ри изучении 
предм ета в данном  случае акцент будет сделан на общ ность методов познания, общ ность 
законов и теорий в хим ии и в физике: атом но-м олекулярная теория (молекулярная теория 
в физике), законы  сохранения массы  и энергии, законы  термодинамики, электролиза, 
представления о строении вещ еств и другое.

В содерж ании предм ета для классов хим ико-биологического профиля больш ий 
удельны й вес будет иметь органическая химия. В этом  случае предоставляется 
возмож ность для более обстоятельного рассмотрения хим ической организации клетки как 
биологической системы, в состав которой входят, к примеру, такие структурные 
компоненты, как липиды, белки, углеводы, нуклеиновые кислоты  и другие. П ри этом 
знания о составе и свойствах представителей основны х классов органических вещ еств 
служ ат основой для изучения сущ ности процессов фотосинтеза, дыхания, пищеварения.

В плане ф ормирования основ научного мировоззрения, освоения общ енаучных 
методов познания и опыта практического применения научных знаний изучение предмета 
«Х имия» на углублённом  уровне основано на м еж предметны х связях с учебны ми 
предметами, входящ ими в состав предметны х областей «Естественно-научны е предметы», 
«М атем атика и информатика» и «Русский язы к и литература».

П ри изучении учебного предм ета «Х имия» на углублённом  уровне также, как на 
уровне основного и среднего общ его образования (на базовом уровне), задачей 
первостепенной значим ости является ф ормирование основ науки хим ии как области 
современного естествознания, практической деятельности человека и одного из 
компонентов мировой культуры. Реш ение этой задачи на углублённом уровне изучения 
предм ета предполагает реализацию  таких целей, как: 

ф ормирование представлений:
о материальном единстве мира, закономерностях и познаваем ости явлений природы, 

о месте хим ии в системе естественны х наук и её ведущ ей роли в обеспечении устойчивого 
развития человечества: в реш ении проблем  экологической, энергетической и пищ евой 
безопасности, в развитии медицины, создании новых материалов, новых источников 
энергии, в обеспечении рационального природопользования, в формировании 
м ировоззрения и общ ей культуры человека, а такж е экологически обоснованного 
отнош ения к своему здоровью  и природной среде;

освоение системы  знаний, леж ащ их в основе хим ической составляю щ ей 
естественно-научной картины  мира: фундаментальны х по1м тий, законов и теорий химии, 
современны х представлений о строении вещ ества на разны х уровнях -  атомном, ионно
молекулярном, надмолекулярном, о терм одинам ических и кинетических закономерностях 
протекания хим ических реакций, о хим ическом  равновесии, растворах и дисперсных 
системах, об общ их научных принципах хим ического производства;

ф ормирование у обучаю щ ихся осознанного понимания востребованности 
системны х хим ических знаний для объяснения клю чевых идей и проблем  современной 
химии, для объяснения и прогнозирования явлений, имею щ их естественно-научную  
природу; грам отного реш ения проблем, связанны х с химией, прогнозирования, анализа и 
оценки с позиций экологической безопасности последствий бытовой и производственной 
деятельности человека, связанной с хим ическим  производством, использованием  и 
переработкой веществ;

углубление представлений о научны х методах познания, необходимы х для 
приобретения умений ориентироваться в мире вещ еств и объяснения хим ических явлений, 
имею щ их место в природе, в практической деятельности и повседневной жизни.

В плане реализации первоочередны х воспитательны х и развиваю щ их функций 
целостной системы  среднего общ его образования при изучении предм ета «Х имия» на



углублённом  уровне особую  актуальность приобретаю т такие цели и задачи, как:
воспитание убеж дённости в познаваем ости явлений природы, уваж ения к процессу 

творчества в области теоретических и прикладных исследований в химии, формирование 
мировоззрения, соответствую щ его современному уровню  развития науки;

развитие мотивации к обучению  и познанию , способностей к самоконтролю  и 
самовоспитанию  на основе усвоения общ ечеловеческих ценностей;

развитие познавательны х интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
обучаю щ ихся, ф ормирование у них сознательного отнош ения к самообразованию  и 
непреры вному образованию  как условию  успеш ной проф ессиональной и общ ественной 
деятельности, ответственного отнош ения к своему здоровью  и потребности в здоровом  
образе жизни;

ф ормирование умений и навыков разумного природопользования, развитие 
экологической культуры, приобретение опыта общ ественно-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.

Содержание обучения в 10 классе
О рганическая химия.
Теоретические основы органической химии.
П редм ет и значение органической химии, представление о многообразии 

органических соединений.
Электронное строение атома углерода: основное и возбуж дённое состояния. 

В алентны е возм ож ности атома углерода. Х имическая связь в органических соединениях. 
Типы гибридизации атомных орбиталей углерода. М еханизм ы  образования ковалентной 
связи (обменный и донорно-акцепторны й). Типы перекры вания атомны х орбиталей, а -  и ж- 
связи. Одинарная, двойная и тройная связь. С пособы  разры ва связей в молекулах 
органических вещ еств. П онятие о свободном  радикале, нуклеофиле и электрофиле.

Теория строения органических соединений А.М. Б утлерова и современны е 
представления о структуре молекул. Значение теории строения органических соединений. 
М олекулярны е и структурны е формулы. Структурны е формулы  различны х видов: 
развёрнутая, сокращ ённая, скелетная.

И зомерия. В иды  изомерии: структурная, пространственная.
Э лектронны е эф ф екты  в молекулах органических соединений (индуктивны й и 

м езомерны й эффекты).
П редставление о классиф икации органических вещ еств. П онятие о функциональной 

группе. Гомология. Гом ологические ряды. С истематическая номенклатура органических 
соединений (Ш РА С) и тривиальны е названия отдельных представителей.

О собенности и классиф икация органических реакций. О кислительно
восстановительны е реакции в органической химии.

Э ксперим ентальны е методы изучения вещ еств и их превращ ений: ознакомление с 
образцами органических вещ еств и материалами на их основе, опыты по превращ ению  
органических вещ еств при нагревании (плавление, обугливание и горение), 
конструирование моделей молекул органических веществ.

Углеводороды.
Алканы. Гом ологический ряд алканов, общ ая формула, номенклатура и изомерия. 

Электронное и пространственное строение молекул алканов, sp^-гибридизация атомных 
орбиталей углерода, а-связь. Ф изические свойства алканов.

Х имические свойства алканов: реакции замещ ения, изомеризации, дегидрирования, 
циклизации, пиролиза, крекинга, горения.

Н ахож дение в природе. С пособы  получения и применение алканов.
Ц иклоалканы . О бщ ая формула, номенклатура и изомерия. О собенности строения и



хим ических свойств малы х (циклопропан, циклобутан) и обычных (циклопентан, 
циклогексан) циклоалканов. С пособы  получения и применение циклоалканов.

Алкены. Гом ологический ряд алкенов, общ ая формула, номенклатура. Э лектронное 
и пространственное строение м олекул алкенов, sp^-гибридизация атомных орбиталей 
углерода, а -  и л-связи. С труктурная и геометрическая (цис-транс-) изомерия. Ф изические 
свойства алкенов.

Х имические свойства: реакции присоединения, зам ещ ения в а-полож ение при 
двойной связи, полимеризации и окисления. П равило М арковникова. К ачественны е 
реакции на двойную  связь.

С пособы  получения и применение алкенов.
А лкадиены. К лассиф икация алкадиенов (сопряж ённые, изолированные). 

О собенности электронного строения и хим ических свойств сопряж ённы х диенов, 1,2- и 1,4- 
присоединение. П олим еризация сопряж ённы х диенов. С пособы  получения и применение 
алкадиенов.

Алкины. Г  омологический ряд алкинов, общ ая формула, номенклатура и изомерия. 
Электронное и пространственное строение молекул алкинов, sp-гибридизация атомных 
орбиталей углерода. Ф изические свойства алкинов.

Х имические свойства: реакции присоединения, дим еризации и тримеризации, 
окисления. К ислотны е свойства алкинов, имею щ их концевую  тройную  связь. 
К ачественны е реакции на тройную  связь.

С пособы  получения и применение алкинов.
А роматические углеводороды  (арены). Г  омологический ряд аренов, общ ая формула, 

номенклатура и изомерия. Э лектронное и пространственное строение молекулы бензола. 
Ф изические свойства аренов.

Х имические свойства бензола и его гомологов: реакции зам ещ ения в бензольном 
кольце и углеводородном  радикале, реакции присоединения, окисление гомологов бензола. 
П редставление об ориентирую щ ем действии зам естителей в бензольном кольце на примере 
алкильны х радикалов, карбоксильной, гидроксильной, амино- и нитрогруппы, атомов 
галогенов.

О собенности хим ических свойств стирола. П олим еризация стирола.
С пособы  получения и применение ароматических углеводородов.
П риродны й газ. П опутны е нефтяны е газы. Н ефть и её происхождение. К аменны й 

уголь и продукты  его переработки.
С пособы  переработки нефти: перегонка, крекинг (термический, каталитический), 

риформинг, пиролиз. П родукты  переработки нефти, их применение в промы ш ленности и 
в быту.

Генетическая связь между различны ми классам и углеводородов.
Электронное строение галогенпроизводны х углеводородов. Реакции замещ ения 

галогена на гидроксогруппу. Д ействие на галогенпроизводны е водного и спиртового 
раствора щёлочи. В заимодействие дигалогеналканов с магнием  и цинком. И спользование 
галогенпроизводны х углеводородов в быту, технике и при синтезе органических веществ.

Э ксперим ентальны е методы изучения вещ еств и их превращ ений: изучение 
ф изических свойств углеводородов (растворимость), качественны х реакций углеводородов 
различны х классов (обесцвечивание бромной или йодной воды, раствора перманганата 
калия, взаимодействие ацетилена с аммиачны м раствором оксида серебра(1)), качественное 
обнаруж ение углерода и водорода в органических вещ ествах, получение этилена и 
изучение его свойств, ознакомление с коллекциями «Н ефть» и «Уголь», с образцами 
пластмасс, каучуков и резины, моделирование молекул углеводородов и 
галогенпроизводны х углеводородов.

Кислородсодержащие органические соединения.
П редельны е одноатомны е спирты. Строение молекул (на примере м етанола и



этанола). Гом ологический ряд, общ ая формула, изомерия, номенклатура и классификация. 
Ф изические свойства предельны х одноатомны х спиртов. В одородны е связи между 
молекулами спиртов.

Х имические свойства: реакции замещ ения, дегидратации, окисления, 
взаимодействие с органическими и неорганическим и кислотами. Качественная реакция на 
одноатомны е спирты. Д ействие этанола и м етанола на организм  человека. С пособы  
получения и применение одноатомны х спиртов.

П ростые эфиры, ном енклатура и изомерия. О собенности физических и хим ических 
свойств.

М ногоатом ны е спирты  -  этиленгликоль и глицерин. Ф изические и хим ические 
свойства: реакции замещ ения, взаимодействие с органическими и неорганическими 
кислотами, качественная реакция на многоатомные спирты. Д ействие на организм 
человека. С пособы  получения и применение м ногоатомны х спиртов.

Фенол. Строение молекулы, взаимное влияние гидроксогруппы  и бензольного ядра. 
Ф изические свойства фенола. О собенности хим ических свойств фенола. К ачественны е 
реакции на фенол. Токсичность фенола. С пособы  получения и применение фенола. 
Ф енолф ормальдегидная смола.

К арбонильны е соединения -  альдегиды  и кетоны. Электронное строение 
карбонильной группы. Гом ологические ряды  альдегидов и кетонов, общ ая формула, 
изомерия и номенклатура. Ф изические свойства альдегидов и кетонов.

Х имические свойства альдегидов и кетонов: реакции присоединения. О кисление 
альдегидов, качественны е реакции на альдегиды. Способы получения и применение 
альдегидов и кетонов.

О дноосновны е предельные карбоновы е кислоты. О собенности строения молекул 
карбоновы х кислот. И зом ерия и номенклатура. Ф изические свойства одноосновны х 
предельны х карбоновы х кислот. В одородны е связи между молекулами карбоновых кислот.

Х имические свойства: кислотны е свойства, реакция этериф икации, реакции с 
участием  углеводородного радикала.

О собенности свойств муравьиной кислоты.
П онятие о производны х карбоновых кислот -  слож ны х эфирах.
М ногообразие карбоновых кислот. О собенности свойств непредельны х и 

ароматических карбоновы х кислот, дикарбоновы х кислот, гидроксикарбоновы х кислот. 
П редставители высш их карбоновых кислот: стеариновая, пальмитиновая, олеиновая 
кислоты. С пособы  получения и применение карбоновы х кислот.

Сложные эфиры. Гом ологический ряд, общ ая формула, изомерия и номенклатура. 
Ф изические и химические свойства: гидролиз в кислой и щ елочной среде.

Ж иры. Строение, ф изические и хим ические свойства жиров: гидролиз в кислой и 
щ елочной среде. О собенности свойств жиров, содерж ащ их остатки непредельны х ж ирных 
кислот. Ж иры  в природе.

М ы ла как соли высш их карбоновы х кислот, их мою щ ее действие.
О бщ ая характеристика углеводов. К лассиф икация углеводов (моно-, ди- и 

полисахариды).
М оносахариды : глю коза, фруктоза. Ф изические свойства и нахож дение в природе. 

Ф отосинтез.
Х имические свойства глюкозы: реакции с участием  спиртовых и альдегидной групп, 

спиртовое и м олочнокислое брожение. П рим енение глю козы, её значение в 
ж изнедеятельности организма.

Д исахариды : сахароза, мальтоза. В осстанавливаю щ ие и невосстанавливаю щ ие 
дисахариды. Гидролиз дисахаридов. Н ахож дение в природе и применение.

П олисахариды: крахмал, гликоген и целлю лоза. Строение макромолекул крахмала, 
гликогена и целлю лозы. Ф изические свойства крахм ала и целлю лозы. Х имические свойства 
крахмала: гидролиз, качественная реакция с иодом. Х имические свойства целлю лозы:



гидролиз, получение эф иров целлю лозы. П о1м ти е об искусственных волокнах (вискоза, 
ацетатны й шёлк).

Э ксперим ентальны е методы изучения вещ еств и их превращ ений: растворимость 
различны х спиртов в воде, взаимодействие этанола с натрием, окисление этилового спирта 
в альдегид на раскалённой медной проволоке, окисление этилового спирта дихроматом  
калия (возмож но использование видеоматериалов), качественны е реакции на альдегиды  (с 
гидроксидом  диамминсеребра(1) и гидроксидом меди(П)), реакция глицерина с 
гидроксидом  меди(П), хим ические свойства раствора уксусной кислоты, взаимодействие 
раствора глю козы  с гидроксидом меди(П), взаимодействие крахмала с иодом, реш ение 
эксперим ентальны х задач по темам  «С пирты  и фенолы», «К арбоновы е кислоты. Сложные 
эфиры».

Азотсодержащие органические соединения.
А мины  -  органические производны е аммиака. К лассиф икация аминов: 

алиф атические и ароматические; первичные, вторичные и третичные. С троение молекул, 
общ ая формула, изомерия, номенклатура и ф изические свойства. Х имическое свойства 
алиф атических аминов: основные свойства, алкилирование, взаимодействие первичных 
аминов с азотистой кислотой. Соли алкиламмония.

А нилин -  представитель аминов аром атического ряда. Строение анилина. Взаимное 
влияние групп атомов в молекуле анилина. О собенности хим ических свойств анилина. 
К ачественны е реакции на анилин.

С пособы  получения и применение алифатических аминов. П олучение анилина из 
нитробензола.

А минокислоты . Н ом енклатура и изомерия. О тдельны е представители а - 
аминокислот: глицин, аланин. Ф изические свойства аминокислот. Х имические свойства 
ам инокислот как амфотерны х органических соединений, реакция поликонденсации, 
образование пептидной связи. Биологическое значение аминокислот. Синтез и гидролиз 
пептидов.

Белки как природные полимеры. П ервичная, вторичная и третичная структура 
белков. Х имические свойства белков: гидролиз, денатурация, качественны е реакции на 
белки.

Э ксперим ентальны е методы изучения вещ еств и их превращ ений: растворение 
белков в воде, денатурация белков при нагревании, цветные реакции на белки, реш ение 
эксперим ентальны х задач по тем ам  «А зотсодерж ащ ие органические соединения» и 
«Распознавание органических соединений».

Высокомолекулярные соединения.
О сновные понятия хим ии высокомолекулярны х соединений: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. О сновные 
методы  синтеза вы сокомолекулярны х соединений -  полимеризация и поликонденсация.

П олимерны е материалы. П ластм ассы  (полиэтилен, полипропилен, 
поливинилхлорид, полистирол, полиметилметакрилат, поликарбонаты,
полиэтилентерефталат). У тилизация и переработка пластика.

Эластомеры: натуральный каучук, синтетические каучуки (бутадиеновы й, 
хлоропреновы й, изопреновый). Резина.

Волокна: натуральны е (хлопок, ш ерсть, шёлк), искусственны е (вискоза, ацетатное 
волокно), синтетические (капрон и лавсан).

Э ксперим ентальны е методы изучения вещ еств и их превращ ений: ознакомление с 
образцами природны х и искусственны х волокон, пластмасс, каучуков, реш ение 
эксперим ентальны х задач по теме «Распознавание пластмасс и волокон».

Расчётные задачи.
Н ахож дение м олекулярной формулы  органического соединения по массовы м долям  

элементов, входящ их в его состав, нахож дение молекулярной формулы  органического



соединения по массе (объёму) продуктов сгорания, по количеству вещ ества (массе, объёму) 
продуктов реакции и/или исходн ик  вещ еств, установление структурной формулы 
органического вещ ества на основе его хим ических свойств или способов получения, 
определение доли въ код а  продукта реакции от теоретически возможного.

Межпредметные связи.
Реализация м еж предм етнък связей при изучении органической хим ии в 10 классе 

осущ ествляется через исполъзование как общ их естественно-научнък понятий, так  и 
понятий, при нятък  в отделънък предм етах естественно-научного цикла.

О бщ ие естественно-научны е понятия: явление, научный факт, гипотеза, теория, 
закон, анализ, синтез, классификация, наблю дение, измерение, эксперимент, моделъ, 
моделирование.

Ф изика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, молекула, энергетический 
уровенъ, вещ ество, тело, объём, агрегатное состояние вещ ества, физические величины, 
единицы  измерения, скоростъ, энергия, масса.

Биология: клетка, организм, экосистема, биосф ера, метаболизм, наследственностъ, 
автотрофны й и гетеротроф ны й тип питания, брожение, фотосинтез, дыхание, белки, 
углеводы, жиры, нуклеиновы е кислоты, ферменты.

География: полезные ископаемые, топливо.
Технология: пищ евые продукты, основы  рационалъного питания, мою щ ие средства, 

м атериалы  из искусственнъгх и синтетических волокон.

Содержание обучения в 11 классе

Общая и неорганическая химия.
Теоретические основы химии.
Атом. Состав атомных ядер. Х имический элемент. Изотопы.
Строение электронны х оболочек атомов, квантовы е числа. Э нергетические уровни 

и подуровни. А томные орбитали. К лассиф икация хим ических элем ентов (s-, р-, d-, f- 
элементы). Распределение электронов по атомны м орбиталям. Электронны е конфигурации 
атомов элем ентов первого-четвёртого  периодов в основном и возбуж дённом состоянии, 
электронны е конфигурации ионов.

Электроотрицателъностъ.
П ериодический закон и П ериодическая система хим ических элементов 

Д.И. М енделеева. Связъ периодического закона и П ериодической систем ы  хим ических 
элем ентов с современной теорией строения атомов. Закономерности изменения свойств 
хим ических элем ентов и образуемъгх ими п ростъ к  и сложнъгх вещ еств по группам и 
периодам. Значение периодического закона Д.И. М енделеева.

Х имическая связъ. В иды  хим ической связи: ковалентная, ионная, металлическая. 
М еханизм ы  образования ковалентной связи: обменны й и донорно-акцепторны й. Э нергия 
и длина связи. П олярностъ, направленностъ и насыщ аемостъ ковалентной связи. Кратны е 
связи. В одородная связъ. М еж молекулярны е взаимодействия.

Валентностъ и валентные возмож ности атомов. Связъ электронной структуры 
молекул с их геометрическим строением  (на примере соединений элементов второго 
периода).

П редставление о комплекснъгх соединениях. Состав комплексного иона: 
комплексообразователъ, лиганды. Значение комплекснъгх соединений. П о1м ти е о 
координационной химии.

В ещ ества молекулярного и не м олекулярного строения. Типы кристаллических 
реш ёток (структур) и свойства веществ.

П онятие о дисперснъгх системах. И стинны е растворы. С пособы  выраж ения 
концентрации растворов: массовая доля вещ ества в растворе, молярная концентрация. 
Н асы щ енны е и ненасы щ енны е растворы, растворимостъ. Кристаллогидраты .



К лассиф икация и номенклатура неорганических вещ еств. Тривиальные названия 
отдельны х представителей неорганических веществ.

К лассиф икация хим ических реакций в неорганической и органической химии. Закон 
сохранения массы  вещ еств; закон сохранения и превращ ения энергии при хим ических 
реакциях. Тепловы е эф ф екты  хим ических реакций. Терм охим ические уравнения.

Скорость хим ической реакции, её зависим ость от различны х факторов. Гомогенны е 
и гетерогенны е реакции. К атализ и катализаторы.

О братимые и необратимы е реакции. Х имическое равновесие. Ф акторы, влияю щ ие 
на полож ение хим ического равновесия: температура, давление и концентрации вещ еств, 
участвую щ их в реакции. П ринцип Ле Ш ателье.

Э лектролитическая диссоциация. Сильные и слабы е электролиты. Степень 
диссоциации. С реда водных растворов: кислотная, нейтральная, щ елочная. В одородны й 
показатель (pH) раствора. Гидролиз солей. Реакции ионного обмена.

О кислительно-восстановительны е реакции. Степень окисления. О кислитель и 
восстановитель. П роцессы  окисления и восстановления. В аж нейш ие окислители и 
восстановители. М етод электронного баланса. Э лектролиз растворов и расплавов вещ еств.

Э ксперим ентальны е методы изучения вещ еств и их превращ ений: разлож ение 
пероксида водорода в присутствии катализатора, модели кристаллических реш ёток, 
проведение реакций ионного обмена, определение среды  растворов с помощ ью  
индикаторов, изучение влияния различны х факторов на скорость хим ической реакции и 
полож ение хим ического равновесия.

Неорганическая химия.
П олож ение неметаллов в П ериодической системе хим ических элементов 

Д.И. М енделеева и особенности строения их атомов. Ф изические свойства неметаллов. 
А ллотропия неметаллов (на примере кислорода, серы, фосфора и углерода).

Водород. П олучение, физические и хим ические свойства: реакции с металлами и 
неметаллами, восстановительны е свойства. Гидриды.

Галогены. Н ахож дение в природе, способы  получения, ф изические и хим ические 
свойства. Галогеноводороды . В аж нейш ие кислородсодерж ащ ие соединения галогенов. 
Л абораторны е и промы ш ленны е способы  получения галогенов. П рим енение галогенов и их 
соединений.

Кислород, озон. Л абораторны е и промыш ленные способы  получения кислорода. 
Ф изические и хим ические свойства и применение кислорода и озона. О ксиды  и пероксиды.

Сера. Н ахож дение в природе, способы получения, ф изические и хим ические 
свойства. С ероводород, сульфиды. О ксид серы(1У), оксид серы(У1). С ернистая и серная 
кислоты  и их соли. О собенности свойств серной кислоты. П рименение серы  и её 
соединений.

Азот. Н ахож дение в природе, способы  получения, ф изические и хим ические 
свойства. Аммиак, нитриды. О ксиды  азота. А зотистая и азотная кислоты  и их соли. 
О собенности свойств азотной кислоты. П рименение азота и его соединений. А зотные 
удобрения.

Ф осфор. Н ахож дение в природе, способы  получения, ф изические и хим ические 
свойства. Ф осф иды  и фосфин. О ксиды  фосфора, ф осфорная кислота и её соли. П рименение 
ф осф ора и его соединений. Ф осфорные удобрения.

У глерод, нахож дение в природе. А ллотропны е модификации. Ф изические и 
хим ические свойства простых вещ еств, образованны х углеродом. О ксид углерода(П), оксид 
углерода(ГУ), угольная кислота и её соли. А ктивированны й уголь. П рим енение простых 
вещ еств, образованны х углеродом, и его соединений.

Кремний. Н ахож дение в природе, способы  получения, ф изические и химические 
свойства. О ксид кремния(1У), кремниевая кислота, силикаты. П рименение кремния и его 
соединений. Стекло, его получение, виды стекла.

П олож ение металлов в П ериодической системе хим ических элементов. О собенности



строения электронны х оболочек атомов металлов.
О бщ ие ф изические свойства металлов. П рименение металлов в быту и технике. 

Сплавы  металлов.
Э лектрохим ический ряд напряж ений металлов. О бщ ие способы получения 

металлов: гидрометаллургия, пирометаллургия, электрометаллургия. П онятие о коррозии 
металлов. С пособы  защ иты  от коррозии.

О бщ ая характеристика металлов 1А-группы П ериодической системы  хим ических 
элементов. Н атрий и калий: получение, физические и хим ические свойства, применение 
простых вещ еств и их соединений.

О бщ ая характеристика металлов П А -группы П ериодической систем ы  хим ических 
элементов. М агний и кальций: получение, ф изические и хим ические свойства, применение 
простых вещ еств и их соединений. Ж ёсткость воды и способы  её устранения.

А лю миний: получение, ф изические и хим ические свойства, применение простого 
вещ ества и его соединений. А мфотерны е свойства оксида и гидроксида алю миния, 
гидроксоком плексы  алюминия.

О бщ ая характеристика металлов побочных подгрупп (Б-групп) П ериодической 
систем ы  хим ических элементов.

Ф изические и хим ические свойства хром а и его соединений. О ксиды  и гидроксиды  
хрома(П), хрома(Ш ) и хрома(У1). Х ром аты  и дихроматы, их окислительны е свойства. 
П олучение и применение хрома.

Ф изические и химические свойства марганца и его соединений. В аж нейш ие 
соединения марганца(П), марганца(1У), марганца(У1) и марганца(УП). П ерм анганат калия, 
его окислительны е свойства.

Ф изические и хим ические свойства ж елеза и его соединений. Оксиды, гидроксиды  и 
соли железа(П) и железа(1П). П олучение и применение ж елеза и его сплавов.

Ф изические и хим ические свойства меди и её соединений. П олучение и применение 
меди и её соединений.

Ц инк: получение, ф изические и химические свойства. А мфотерны е свойства оксида 
и гидроксида цинка, гидроксокомплексы  цинка. П рименение цинка и его соединений.

Э ксперим ентальны е методы изучения вещ еств и их превращ ений: изучение 
образцов неметаллов, горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде, изучение 
коллекции «М еталлы  и сплавы», взаимодействие щ елочны х и щ елочноземельны х металлов 
с водой (возмож но использование видеоматериалов), взаимодействие цинка и ж елеза с 
растворами кислот и щ елочей, качественны е реакции на неорганические анионы, катион 
водорода и катионы металлов, взаимодействие гидроксидов алю миния и цинка с 
растворами кислот и щ елочей, реш ение экспериментальны х задач по тем ам  «Галогены», 
«С ера и её соединения», «А зот и фосфор и их соединения», «М еталлы  главны х подгрупп», 
«М еталлы  побочных подгрупп».

Х имия и жизнь.
Роль хим ии в обеспечении устойчивого развития человечества.
П онятие о научных м етодах познания и методологии научного исследования.
Н аучны е принципы  организации хим ического производства. П ромы ш ленны е 

способы  получения важ нейш их вещ еств (на примере производства аммиака, серной 
кислоты, метанола). П ромы ш ленны е способы  получения металлов и сплавов. Х имическое 
загрязнение окруж аю щ ей среды  и его последствия. Роль хим ии в обеспечении 
энергетической безопасности.

Х имия и здоровье человека. Л екарственны е средства. П равила использования 
лекарственны х препаратов. Роль хим ии в развитии медицины.

Х имия пищи: основны е компоненты, пищ евые добавки. Роль хим ии в обеспечении 
пищ евой безопасности.

К осм етические и парфю мерны е средства. Бы товая химия. П равила безопасного 
использования препаратов бытовой хим ии в повседневной жизни.



Х имия в строительстве: важ нейш ие строительные м атериалы  (цемент, бетон).
Х имия в сельском  хозяйстве. О рганические и минеральны е удобрения.
Современны е конструкционны е материалы, краски, стекло, керамика.
Расчётны е задачи.
Расчёты: массы  вещ ества или объёма газов по известному количеству вещ ества, 

массе или объёму одного из участвую щ их в реакции вещ еств, массы  (объёма, количества 
вещ ества) продуктов реакции, если одно из вещ еств им еет примеси, массы  (объёма, 
количества вещ ества) продукта реакции, если одно из вещ еств дано в виде раствора с 
определённой м ассовой долей растворённого вещ ества, массовой доли и молярной 
концентрации вещ ества в растворе, доли выхода продукта реакции от теоретически 
возможного.

М еж предм етны е связи.
Реализация м еж предметны х связей при изучении общ ей и неорганической хим ии в 

11 классе осущ ествляется через использование как общ их естественно-научны х по1м тий, 
так и понятий, принятых в отдельных предм етах естественно-научного цикла.

О бщ ие естественно-научны е понятия: явление, научный факт, гипотеза, теория, 
закон, анализ, синтез, классификация, периодичность, наблю дение, измерение, 
эксперимент, модель, моделирование.

Ф изика: материя, микромир, макромир, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, 
изотопы, радиоактивность, молекула, энергетический уровень, вещ ество, тело, объём, 
агрегатное состояние вещ ества, идеальный газ, ф изические величины, единицы  измерения, 
скорость, энергия, масса.

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, метаболизм, макро- и 
микроэлементы, белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, ферменты, гормоны, 
круговорот вещ еств и поток энергии в экосистемах.

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, ресурсы.
Технология: хим ическая промыш ленность, металлургия, строительны е материалы, 

сельскохозяйственное производство, пищ евая промыш ленность, ф армацевтическая 
промыш ленность, производство косметических препаратов, производство 
конструкционны х материалов, электронная промыш ленность, нанотехнологии.

Планируемые результаты освоения программы по химии (углублённы й 
уровень) на уровне среднего общ его образования.»

Ф ГОС СОО устанавливает требования к результатам  освоения обучаю щ имися 
программ среднего общ его образования: личностным, метапредметны м и предметным.

В соответствии с систем но-деятельностны м  подходом  в структуре личностны х 
результатов освоения предм ета «Х имия» на уровне среднего общ его образования выделены 
следую щ ие составляю щ ие:

осознание обучаю щ имися российской граж данской идентичности;
готовность к саморазвитию , самостоятельности и самоопределению ;
наличие мотивации к обучению;
готовность и способность обучаю щ ихся руководствоваться при1зятыми в общ естве 

правилами и нормами поведения;
наличие правосознания, экологической культуры;
способность ставить цели и строить ж изненны е планы.
Л ичностны е результаты  освоения предмета «Х имия» отраж аю т сф ормированность 

опыта познавательной и практической деятельности обучаю щ ихся в процессе реализации 
образовательной деятельности.

Л ичностны е результаты  освоения предмета «Х имия» отраж аю т сф ормированность 
опыта познавательной и практической деятельности обучаю щ ихся в процессе реализации 
образовательной деятельности, в том  числе в части:

1) граж данского воспитания:
осознания обучаю щ имися своих конституционны х прав и обязанностей, уваж ения к



закону и правопорядку;
представления о социальны х нормах и правилах меж личностны х отнош ений в 

коллективе;
готовности к совместной творческой деятельности при создании учебны х проектов, 

реш ении учебны х и познавательны х задач, выполнении хим ических экспериментов;
способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и аргументы  других 

при анализе различны х видов учебной деятельности;
2) патриотического воспитания:
ценностного отнош ения к историческому и научному наследию  отечественной

химии;
уваж ения к процессу творчества в области теории и практического прилож ения 

химии, осознания того, что данны е науки есть результат длительны х наблю дений, 
кропотливых эксперим ентальны х поисков, постоянного труда учёных и практиков;

интереса и познавательны х мотивов в получении и последую щ ем анализе 
информации о передовы х достиж ениях современной отечественной химии;

3) духовно-нравственного воспитания: 
нравственного сознания, этического поведения;
способности оценивать ситуации, связанны е с хим ическим и явлениями, и 

принимать осознанны е реш ения, ориентируясь на морально-нравственны е нормы  и 
ценности;

готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищ ей с позиций 
нравственны х и правовых норм и с учётом  осознания последствий поступков;

4) ф ормирования культуры здоровья:
понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни, необходимости 

ответственного отнош ения к собственному физическому и психическому здоровью ;
соблю дения правил безопасного обращ ения с вещ ествами в быту, повседневной 

жизни, в трудовой деятельности;
понимания ценности правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в ситуациях, угрож аю щ их здоровью  и ж изни людей;
осознания последствий и неприятия вредных привы чек (употребления алкоголя, 

наркотиков, курения);
5 )  трудового воспитания:
коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской деятельности, 

общ ественно полезной, творческой и других видах деятельности;
установки на активное участие в реш ении практических задач  социальной 

направленности (в рам ках своего класса, школы);
интереса к практическому изучению  проф ессий различного рода, в том  числе на 

основе применения предметны х знаний по химии;
уваж ения к труду, лю дям  труда и результатам  трудовой деятельности; 
готовности к осознанному выбору индивидуальной траектории образования, 

будущ ей проф ессии и реализации собственны х ж изненны х планов с учётом личностных 
интересов, способностей к химии, интересов и потребностей общества;

6) экологического воспитания:
экологически целесообразного отнош ения к природе как источнику сущ ествования 

ж изни на Земле;
понимания глобального характера экологических проблем, влияния экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды;
осознания необходимости использования достиж ений хим ии для реш ения вопросов 

рационального природопользования;
активного неприятия действий, приносящ их вред окруж аю щ ей природной среде, 

умения прогнозировать неблагоприятны е экологические последствия предпринимаемы х 
действий и предотвращ ать их;



наличия развитого экологического мыш ления, экологической культуры, опыта 
деятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими в 
познавательной, коммуникативной и социальной практике, способности и ум ения активно 
противостоять идеологии хемофобии;

7) ценности научного познания:
мировоззрения, соответствую щ его современному уровню  развития науки и 

общ ественной практики;
понимания специф ики хим ии как науки, осознания её роли в формировании 

рационального научного мыш ления, создании целостного представления об окруж аю щ ем 
мире как о единстве природы  и человека, в познании природны х закономерностей и 
реш ении проблем  сохранения природного равновесия;

убеж дённости в особой значим ости хим ии для современной цивилизации: в её 
гуманистической направленности и важ ной роли в создании новой базы  материальной 
культуры, в реш ении глобальны х проблем  устойчивого развития человечества -  сырьевой, 
энергетической, пищ евой и экологической безопасности, в развитии медицины, 
обеспечении условий успеш ного труда и экологически комфортной ж изни каж дого члена 
общ ества;

естественно-научной грамотности: понимания сущ ности методов познания, 
используемы х в естественны х науках, способности использовать получаемые знания для 
анализа и объяснения явлений окруж аю щ его мира и происходящ их в нём изменений, 
умения делать обоснованные заклю чения на основе научных фактов и имею щ ихся данных 
с целью  получения достоверны х выводов;

способности самостоятельно использовать хим ические знания для реш ения проблем 
в реальны х ж изненны х ситуациях;

интереса к познанию , исследовательской деятельности;
готовности и способности к непреры вному образованию  и самообразованию , к 

активному получению  новых знаний по хим ии в соответствии с ж изненны ми 
потребностями;

интереса к особенностям труда в различны х сферах профессиональной 
деятельности.

М етапредм етны е результаты  освоения программы  по хим ии на уровне среднего 
общ его образования включают:

значимы е для ф ормирования м ировоззрения обучаю щ ихся меж дисциплинарны е 
(меж предметны е) общ енаучны е понятия, отраж аю щ ие целостность научной картины  мира 
и специфику методов познания, используемы х в естественны х науках (материя, вещ ество, 
энергия, явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, 
закон, теория, исследование, наблю дение, измерение, эксперим ент и другие);

универсальны е учебны е действия (познавательные, коммуникативные, 
регулятивны е), обеспечиваю щ ие формирование функциональной грам отности и 
социальной компетенции обучаю щ ихся;

способность обучаю щ ихся использовать освоенны е междисциплинарные, 
мировоззренческие знания и универсальны е учебны е действия в познавательной и 
социальной практике.

М етапредм етны е результаты  отраж аю т овладение универсальны ми учебны ми 
познавательными, коммуникативны ми и регулятивны ми действиями.

О владение универсальны ми учебны м и познавательны ми действиями:
1) базовы е логические действия:
самостоятельно ф ормулировать и актуализировать проблему, рассм атривать её 

всесторонне;
определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, 

соотносить результаты  деятельности с поставленны ми целями;
использовать при освоении знаний приёмы логического мыш ления: вы делять



характерны е признаки понятии и устанавливать их взаимосвязь, использовать 
соответствую щ ие по1м тия  для объяснения отдельны х ф актов и явлений;

выбирать основания и критерии для классиф икации вещ еств и хим ических реакций; 
устанавливать причинно-следственны е связи между изучаемы ми явлениями; 
строить логические рассуж дения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), 

вы являть закономерности и противоречия в рассм атриваем ы х явлениях, формулировать 
выводы и заклю чения;

применять в процессе познания используемые в хим ии символические (знаковые) 
модели, преобразовы вать модельны е представления -  хим ический знак (символ) элемента, 
хим ическая формула, уравнение хим ической реакции -  при реш ении учебных 
познавательны х и практических задач, прим щ м ть названны е модельны е представления для 
выявления характерны х признаков изучаемы х вещ еств и хим ических реакций.

2) базовы е исследовательские действия:
владеть основами методов научного познания вещ еств и хим ических реакций; 
формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленны е и 

самостоятельно сф ормулированны е вопросы  в качестве инструмента познания и основы  
для ф ормирования гипотезы  по проверке правильности вы сказы ваемы х суждений;

владеть навы ками самостоятельного планирования и проведения ученических 
экспериментов, соверш енствовать умения наблю дать за  ходом  процесса, самостоятельно 
прогнозировать его результат, ф ормулировать обобщ ения и выводы относительно 
достоверности результатов исследования, составлять обоснованны й отчёт о проделанной 
работе;

приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельности, 
проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов реш ения 
практических задач, применению  различны х методов познания.

3) работа с информацией:
ориентироваться в различны х источниках информации (научно-популярная 

литература хим ического содержания, справочны е пособия, ресурсы  И нтернета), 
анализировать информацию  различны х видов и форм представления, критически оценивать 
её достоверность и непротиворечивость;

формулировать запросы  и применять различны е методы при поиске и отборе 
информации, необходимой для вы полнения учебны х задач определённого типа;

приобретать опыт использования информационно-коммуникативны х технологий и 
различны х поисковых систем;

самостоятельно вы бирать оптимальную  форму представления информации (схемы, 
графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другие);

использовать научны й язы к в качестве средства при работе с хим ической 
информацией: приме 1м ть  меж предметны е (ф изические и математические) знаки и 
символы, формулы, аббревиатуры, номенклатуру;

использовать знаково-сим волические средства наглядности.
О владение универсальны ми коммуникативны ми действиями:
задавать вопросы по сущ еству обсуж даемой тем ы  в ходе диалога и/или дискуссии, 

вы сказы вать идеи, формулировать свои предлож ения относительно вы полнения 
предлож енной задачи;

выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, полученных 
самостоятельно или совместно со сверстниками при вы полнении химического 
эксперимента, практической работы  по исследованию  свойств изучаемы х веществ, 
реализации учебного проекта, и ф ормулировать выводы по результатам  проведённых 
исследований путём согласования позиций в ходе обсуж дения и обм ена мнениями. 

О владение универсальны ми регулятивны ми действиями:
самостоятельно планировать и осущ ествлять свою познавательную  деятельность, 

определяя её цели и задачи, контролировать и по мере необходимости корректировать



предлагаем ы й алгоритм  действий при вы полнении учебны х и исследовательских задач, 
вы бирать наиболее эфф ективны й способ их реш ения с учётом  получения новы х знаний о 
вещ ествах и хим ических реакциях;

осущ ествлять самоконтроль деятельности на основе сам оанализа и самооценки.
П редметны е результаты  освоения программы  по хим ии на углублённом уровне на 

уровне среднего общ его образования вклю чаю т специфические для учебного предмета 
«Х имия» научные знания, умения и способы  действий по освоению , интерпретации и 
преобразованию  знаний, виды деятельности по получению  нового знания и применению  
знаний в различны х учебны х ситуациях, а такж е в реальны х ж изненны х ситуациях, 
связанны х с химией. В программе по хим ии предметны е результаты  представлены  по 
годам  изучения.

Предметные результаты освоения курса «Органическая химия» отражают:
сф ормированностьпредставлений: о месте и значении органической хим ии в 

системе естественны х наук и её роли в обеспечении устойчивого развития человечества в 
реш ении проблем экологической, энергетической и пищ евой безопасности, в развитии 
медицины, создании новых материалов, новых источников энергии, в обеспечении 
рационального природопользования, в ф ормировании м ировоззрения и общ ей культуры 
человека, а такж е экологически обоснованного отнош ения к своему здоровью  и природной 
среде;

владение системой хим ических знаний, которая включает:
основополагаю щ ие по1зятия -  хим ический элемент, атом, ядро и электронная 

оболочка атома, s-, р-, d -атомные орбитали, основное и возбуж дённое состояния атома, 
гибридизация атомных орбиталей, ион, молекула, валентность, электроотрицательность, 
степень окисления, хим ическая связь, моль, молярная масса, молярный объём, углеродны й 
скелет, функциональная группа, радикал, структурные формулы  (развёрнутые, 
сокращ ённые, скелетные), изомерия структурная и пространственная (геометрическая), 
изомеры, гом ологический ряд, гомологи, углеводороды, кислород- и азотсодерж ащ ие 
органические соединения, мономер, полимер, структурное звено, высокомолекулярны е 
соединения;

теории, законы  (периодический закон Д.И. М енделеева, теория строения 
органических вещ еств А.М . Бутлерова, закон сохранения массы  вещ еств, закон сохранения 
и превращ ения энергии при хим ических реакциях), закономерности, символический язы к 
химии, мировоззренческие знания, леж ащ ие в основе понимания причинности и 
системности хим ических явлений;

представления о механизмах хим ических реакций, терм одинам ических и 
кинетических закономерностях их протекания, о взаимном влиянии атомов и групп атомов 
в молекулах (индуктивны й и мезом ерны й эффекты, ориентанты  I и II рода);

фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном 
использовании важнейш их органических вещ еств в быту и практической деятельности 
человека, общ их научных принципах хим ического производства (на примере производства 
метанола, переработки нефти);

сф ормированность умений:вы являть характерны е признаки понятий, устанавливать 
их взаимосвязь, использовать соответствую щ ие по1м тия  при описании состава, строения и 
свойств органических соединений;

сф ормированность умений:
использовать химическую  символику для составления молекулярных и 

структурны х (развёрнутых, сокращ ённы х и скелетны х) формул органических веществ;
составлятьуравнения хим ических реакций и раскры вать их сущ ность: окислительно

восстановительны х реакций посредством составления электронного баланса этих реакций, 
реакций ионного обм ена путём составления их полных и сокращ ённы х ионны х уравнений;

изготавливатьмодели молекул органических вещ еств для иллю страции их
хим ического и пространственного строения;



сф ормированность умений:устанавливать принадлеж ность изученных органических 
вещ еств по их составу и строению  к определённом у классу/группе соединений, давать им 
названия по систематической номенклатуре (Ш РА С ) и приводить тривиальны е названия 
для отдельных представителей органических вещ еств (этилен, ацетилен, толуол, глицерин, 
этиленгликоль, фенол, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, муравьиная кислота, уксусная 
кислота, стеариновая, олеиновая, пальмитиновая кислоты, глицин, аланин, мальтоза, 
фруктоза, анилин, дивинил, изопрен, хлоропрен, стирол и другие);

сф ормированность уменияопределять вид хим ической связи в органических 
соединениях (ковалентная и ионная связь, а -  и л-связь, водородная связь);

сф ормированность уменияприм енять полож ения теории строения органических 
вещ еств А.М. Бутлерова для объяснения зависим ости свойств вещ еств от их состава и 
строения;

сф ормированность уменийхарактеризовать состав, строение, ф изические и 
хим ические свойства типичны х представителей различны х классов органических веществ: 
алканов, циклоалканов, алкенов, алкадиенов, алкинов, ароматических углеводородов, 
спиртов, альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, простых и слож ны х эфиров, жиров, 
нитросоединений и аминов, аминокислот, белков, углеводов (моно-, ди- и полисахаридов), 
иллю стрировать генетическую  связь между ними уравнениям и соответствую щ их 
хим ических реакций с использованием  структурны х формул;

сф ормированность уменияподтверж дать на конкретных примерах характер 
зависим ости реакционной способности органических соединений от кратности и типа 
ковалентной связи (с- и л-связи), взаимного влияния атомов и групп атомов в молекулах;

сф ормированность ум енияхарактеризовать источники углеводородного сырья 
(нефть, природны й газ, уголь), способы  его переработки и практическое применение 
продуктов переработки;

сф орм ированностьвладения системой знаний о 
познания -  наблю дении, измерении, моделировании, 
мы сленном) и умения применять эти знания;

сф ормированностьумения примщ мтьосновны е 
деятельности -  анализ и синтез, сравнение, обобщ ение, систематизацию , выявление 
причинно-следственны х связей -  для изучения свойств вещ еств и хим ических реакций;

сф ормированность умений:вы являть взаим освязь хим ических знаний с по1м тиям и 
и представлениям и других естественно-научны х предметов для более осознанного 
понимания сущ ности материального единства мира, использовать системны е знания по 
органической хим ии для объяснения и прогнозирования явлений, имею щ их естественно
научную  природу;

сф ормированность ум ений:проводить расчёты  по хим ическим  ф орм улам  и 
уравнениям  хим ических реакций с использованием  ф изических величин (масса, объём 
газов, количество вещ ества), характеризую щ их вещ ества с количественной стороны: 
расчёты  по нахож дению  хим ической формулы вещ ества по известны м массовы м долям  
хим ических элементов, продуктам сгорания, плотности газообразны х веществ;

сф ормированность умений:прогнозировать, анализироватьиоценивать с позиций 
экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 
человека, связанной с переработкой вещ еств, использоватьполученны е знания для 
при1м тия  грамотных реш ений проблем в ситуациях, связанны х с химией;

сф ормированность ум ений:сам остоятельно планировать и проводить хим ический 
эксперим ент (получение и изучение свойств органических веществ, качественны е реакции 
углеводородов различны х классов и кислородсодерж ащ их органических веществ, реш ение 
эксперим ентальны х задач по распознаванию  органических вещ еств) с соблю дением  правил 
безопасного обращ ения с вещ ествами и лабораторны м  оборудованием, формулировать 
цель исследования, представлять в различной форме результаты  эксперимента, 
анализировать и оцениватьих достоверность;

естественно-научны х методах 
эксперим енте (реальном и

операции мыслительной



сф ормированность умений:
соблю дать правила экологически целесообразного поведения в быту и трудовой 

деятельности в целях сохранения своего здоровья, окруж аю щ ей природной среды  и 
достиж ения её устойчивого развития;

осознавать опасность токсического действия на живые организмы  определённы х 
органических вещ еств, понимая смысл показателя ПДК;

анализировать целесообразность применения органических вещ еств в 
промы ш ленности и в быту с точки зрения соотнош ения риск-польза;

сф ормированность ум ений:осущ ествлять целенаправленны й поиск хим ической 
информации в различны х источниках (научная и учебно-научная литература, средства 
массовой информации, И нтернет и другие), критически анализировать химическую  
информацию , перерабаты вать её и использовать в соответствии с поставленной учебной 
задачей.

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

сф ормированность представлений:
о материальном единстве мира, закономерностях и познаваем ости явлений природы, 

о месте и значении хим ии в системе естественны х наук и её роли в обеспечении 
устойчивого развития, в реш ении проблем  экологической, энергетической и пищ евой 
безопасности, в развитии медицины, создании новых материалов, новых источников 
энергии, в обеспечении рационального природопользования, в формировании 
м ировоззрения и общ ей культуры человека, а такж е экологически обоснованного 
отнош ения к своему здоровью  и природной среде;

сф ормированность владения системой хим ических знаний, которая включает: 
основополагаю щ ие понятия -  хим ический элемент, атом, ядро атома, изотопы, 

электронная оболочка атома, s-, р-, d -атомные орбитали, основное и возбуж дённое 
состояния атома, гибридизация атомных орбиталей, ион, молекула, валентность, 
электроотрицательность, степень окисления, химическая связь (ковалентная, ионная, 
металлическая, водородная), кристаллическая реш ётка, хим ическая реакция, раствор, 
электролиты , неэлектролиты , электролитическая диссоциация, степень диссоциации, 
водородны й показатель, окислитель, восстановитель, тепловой эф ф ект хим ической 
реакции, скорость хим ической реакции, хим ическое равновесие;

теории и законы  (теория электролитической диссоциации, периодический закон 
Д.И. М енделеева, закон сохранения массы  вещ еств, закон сохранения и превращ ения 
энергии при хим ических реакциях, закон постоянства состава вещ еств, закон действую щ их 
масс), закономерности, символический язы к химии, мировоззренческие знания, леж ащ ие в 
основе понимания причинности и системности хим ических явлений; современны е 
представления о строении вещ ества на атомном, ионно-м олекулярном  и надмолекулярном 
уровнях;

представления о механизмах хим ических реакций, терм одинам ических и 
кинетических закономерностях их протекания, о хим ическом  равновесии, растворах и 
дисперсны х системах;

фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном 
использовании важ нейш их неорганических вещ еств в быту и практической деятельности 
человека, общ их научных принципах хим ического производства;

сф ормированность умений: вы являть характерны е признаки по1м тий, 
устанавливатьих взаимосвязь, использоватьсоответствую щ ие понятия при описании 
неорганических вещ еств и их превращ ений;

сф ормированность ум енияиспользовать химическую  символику для составления 
формул вещ еств и уравнений хим ических реакций, систематическую  номенклатуру 
(Ш РА С ) и тривиальны е названия отдельных веществ;



сф ормированность умения определять валентность и степень окисления хим ических 
элем ентов в соединениях, вид хим ической связи (ковалентная, ионная, металлическая, 
водородная), тип кристаллической реш ётки конкретного вещ ества;

сф ормированность ум енияобъящ м ть зависим ость свойств вещ еств от вида 
хим ической связи и типа кристаллической реш ётки, обменны й и донорно-акцепторны й 
механизм ы  образования ковалентной связи; 

сф ормированность умений:
классифицировать: неорганические вещ ества по их составу, хим ические реакции по 

различны м  признакам  (числу и составу реагирую щ их вещ еств, тепловом у эф ф екту реакции, 
изменению  степеней окисления элементов, обратимости, участию  катализатора и другие);

самостоятельно вы бирать основания и критерии для классиф икации изучаемых 
вещ еств и хим ических реакций;

сф ормированность ум енияраскры вать смы сл периодического закона 
Д.И. М енделеева и демонстрировать его систематизирую щ ую , объяснительную  и 
прогностическую  функции;

сф ормированность умений:
характеризовать электронное строение атомов и ионов хим ических элементов 

первого-четвёртого  периодов П ериодической систем ы  Д.И. М енделеева, используя 
понятия «энергетические уровни», «энергетические подуровни», «s-, р-, d-атомные 
орбитали», «основное и возбуж дённое энергетические состояния атома»;

объяс1м ть  закономерности изменения свойств хим ических элем ентов и их 
соединений по периодам  и группам П ериодической системы  Д.И. М енделеева, валентные 
возмож ности атомов элем ентов на основе строения их электронны х оболочек;

сф ормированность умений :характеризовать (описывать) общ ие химические 
свойства вещ еств различны х классов, подтверж дать сущ ествование генетической связи 
между неорганическим и вещ ествами с помощ ью  уравнений соответствую щ их хим ических 
реакций;

сф ормированность ум енияраскры вать сущность:
окислительно-восстановительны х реакций посредством  составления электронного 

баланса этих реакций; реакций ионного обм ена путём составления их полных и 
сокращ ённы х ионных уравнений; 

реакций гидролиза;
реакций ком плексообразования (на примере гидроксокомплексов цинка и 

алю миния);
сф ормированность ум енияобъящ м ть закономерности протекания химических 

реакций с учётом  их энергетических характеристик, характер изменения скорости 
хим ической реакции в зависим ости от различны х факторов, а такж е характер смещ ения 
хим ического равновесия под влиянием  внеш них воздействий (принцип Ле Ш ателье);

сф ормированность ум енияхарактеризовать химические реакции, леж ащ ие в основе 
промы ш ленного получения серной кислоты, аммиака, общ ие научные принципы 
хим ических производств; целесообразность применения неорганических вещ еств в 
промы ш ленности и в быту с точки зрения соотнош ения риск-польза;

сф орм ированностьвладения системой знаний о методах научного познания явлений 
природы  -  наблю дение, измерение, моделирование, эксперим ент (реальны й и мысленный), 
используемы х в естественны х науках, умения применять эти знания при 
эксперим ентальном  исследовании вещ еств и для объяснения хим ических явлений, 
имею щ их место в природе, практической деятельности человека и в повседневной жизни;

сф ормированность ум ениявы являть взаим освязь хим ических знаний с понятиями и 
представлениям и других естественно-научны х предметов для более осознанного 
понимания материального единства мира;

сф ормированность уменияпроводить расчёты:
с использованием  понятий «массовая доля вещ ества в растворе» и «молярная



концентрация»;
массы  вещ ества или объёма газа по известному количеству вещ ества, массе или 

объёму одного из участвую щ их в реакции веществ; 
теплового эф ф екта реакции;
значения водородного показателя растворов кислот и щ елочей с известной степенъю 

диссоциации;
массы  (объёма, количества вещ ества) продукта реакции, если одно из исходных 

вещ еств дано в виде раствора с определённой массовой долей растворённого вещ ества или 
дано в избытке (им еет примеси);

доли выхода продукта реакции; 
объёмны х отнош ений газов;
сформированностъ умений:самостоятелъно планироватъ и проводитъ хим ический 

эксперим ент (проведение реакций ионного обмена, подтверж дение качественного состава 
неорганических вещ еств, определение среды  растворов вещ еств с помощъю индикаторов, 
изучение влияния различны х ф акторов на скоростъ хим ической реакции, реш ение 
эксперименталъны х задач по тем ам  «М еталлы» и «Н еметаллы ») с соблю дением  правил 
безопасного обращ ения с вещ ествами и лабораторны м  оборудованием, формулироватъ 
целъ исследования, представлятъв различной форме резулътаты эксперимента, 
анализироватъ и оцениватъ их достоверностъ;

сформированностъ умений:соблю датъ правила полъзования хим ической посудой и 
лабораторны м  оборудованием, обращ ения с вещ ествами в соответствии с инструкциями 
по выполнению  лабораторнъгх хим ических опытов, экологически целесообразного 
поведения в быту и трудовой деятелъности в целях сохранения своего здоровъя, 
окруж аю щ ей природной среды  и достиж ения её устойчивого развития, 
осознаватъопасностъ токсического действия на живые организмы  определённъгх 
неорганических вещ еств, понимая смысл показателя ПДК;

сформированностъ умений: осущ ествлятъ целенаправленны й поиск хим ической 
информации в различнъгх источниках (научная и учебно-научная литература, средства 
массовой информации, И нтернет и другие), критически анализироватъ химическую  
информацию , перерабатыватъ её и исполъзоватъв соответствии с поставленной учебной 
задачей.

Тематическое планирование учебного предмета «Химия»
(углубленный уровень)

*Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 
соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднего 
общего образования.

Распределение часов в тем атическом  планировании по каж дой теме будет прописано 
на начало учебного года учителем -предм етником  в «рабочей программе учителя» на 
основании распределённъгх часов по учебному плану на текущ ий учебны й год.

С труктура тем атического планирования рабочих программ на уровне среднего 
общ его образования составлена с учётом  рабочей программы  воспитания в соответствие 
требованиям  обновлённого Ф ГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и вклю чает в себя 
следую щ ие структурны е компоненты:

№
п/п

Наименованиетемы
(с учётом рабочей программы воспитания)

Количество часов, 
отводимых на освоение 

каждой темы
10 класс

1. 118.6.1. Органическая химия. Часы на каждую тему
118.6.1.1. Теоретические основы органической химии. распределяются учителем-
Предмет и значение органической химии, представление о предметником в



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). Типы перекрывания атомных 
орбиталей, о- и л-связи. Одинарная, двойная и тройная связь. 
Способы разрыва связей в молекулах органических веществ. 
Понятие о свободном радикале, 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. Виды изомерии: структурная, пространственная. 
Электронные эффекты в молекулах органических соединений 
(индуктивный и мезомерный эффекты).
Представление о классификации органических веществ. 
Понятие о функциональной группе. Гомология. 
Гомологические ряды. Систематическая номенклатура 
органических соединений (ШРАС) 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 
веществ и материалами на их основе, опыты по превращению 
органических веществ при нагревании (плавление 
обугливание и горение), конструирование моделей молекул 
органических веществ.

зависимости от нагрузки по 
учебному плану на текущий 

учебный год в рабочей 
программе учителя

2 . 118.6.1.2. Углеводороды.
Алканы. Гомологический ряд алканов, общая формула, 
номенклатура и изомерия. Электронное и пространственное 
строение молекул алканов, sp3-гибридизация атомных 
орбиталей углерода, о-связь. Физические свойства алканов. 
Химические свойства алканов: реакции замещения, 
изомеризации, дегидрирования, циклизации, пиролиза 
крекинга, горения.
Нахождение в природе. Способы получения и применение 
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, зр2-гибрцдизация атомных орбиталей 
углерода, о- и л-связи. Структурная и геометрическая (цис- 
транс-) изомерия. Физические свойства алкенов.
Химические свойства: реакции присоединения, замещения в 
а-положение при двойной связи, полимеризации и окисления.



Правило Марковникова. Качественные реакции на двойную 
связь.
Способы получения и 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, 
номенклатура и 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, 
имеющих концевую тройную связь. Качественные реакции на 
тройную связь.
Способы получения и 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 
замещения в бензольном кольце и углеводородном радикале, 
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 ее 
происхождение. Каменный уголь и продукты его 
переработки.
Способы переработки нефти:
(термический, каталитический).
Продукты переработки нефти, 
промышленности и в быту.
Генетическая связь между 
углеводородов.
Электронное строение галогенпроизводных углеводородов. 
Реакции замещения галогена на гидроксогруппу. Действие на 
галогенпроизводные водного и спиртового раствора щёлочи. 
Взаимодействие дигалогеналканов с магнием и цинком. 
Использование галогенпроизводных углеводородов в быту, 
технике и при синтезе органических веществ. 
Экспериментальные методы изучения веществ и их 
превращений: изучение физических свойств углеводородов 
(растворимость), качественных реакций углеводородов 
различных классов (обесцвечивание бромной или йодной 
воды, раствора перманганата калия, взаимодействие 
ацетилена с аммиачным раствором оксида серебра(1)) 
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

перегонка, крекинг 
риформинг, пиролиз, 

их применение в

различными классами



молекул углеводородов 
углеводородов._____________

галогенпроизводных

3. 118.6.1.3. Кислородсодержащие органические соединения. 
Предельные одноатомные спирты. Строение молекул (на 
примере метанола и этанола). Гомологический ряд, общая 
формула, изомерия, номенклатура и 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.
Простые эфиры, номенклатура и изомерия. Особенности 
физических и 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. 
Способы получения и 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.
Химические свойства альдегидов и кетонов: реакции 
присоединения. Окисление альдегидов, 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 связи между 
молекулами карбоновых кислот.
Химические свойства: кислотные свойства, реакция 
этерификации, реакции с участием углеводородного 
радикала.
Особенности свойств муравьиной кислоты.
Понятие о производных карбоновых кислот -  сложных 
эфирах.

карбоновых кислот. Особенности свойств 
и ароматических карбоновых кислот, 

кислот, гидроксикарбоновых кислот, 
высших карбоновых кислот: стеариновая, 
олеиновая кислоты. Способы получения и 

применение карбоновых кислот.
Сложные эфиры. Гомологический ряд, общая формула, 
изомерия и номенклатура. Физические и химические

Многообразие 
непредельных 
дикарбоновых 
Представители 
пальмитиновая.



свойства: гидролиз в кислой и щелочной среде.
Жиры. Строение, физические и химические свойства жиров: 
гидролиз в кислой и щелочной среде. Особенности свойств 
жиров, содержащих остатки непредельных жирных кислот. 
Жиры в природе.
Мыла как соли высших карбоновых кислот, их моющее 
действие.
Общая характеристика углеводов. Классификация углеводов 
(моно-, ди- и полисахариды).
Моносахариды: глюкоза, фруктоза. Физические свойства и 
нахождение в природе. Фотосинтез.
Химические свойства глюкозы: реакции с участием
спиртовых и альдегидной групп, спиртовое и молочнокислое 
брожение. Применение глюкозы, её значение в 
жизнедеятельности организма.
Дисахариды: сахароза, мальтоза. Восстанавливающие и
невосстанавливающие дисахариды. Гидролиз дисахаридов. 
Нахождение в природе и применение.
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).
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(1) и гидроксидом 
меди(П)), реакция глицерина с гидроксидом меди(П) 
химические свойства раствора уксусной кислоты, 
взаимодействие раствора глюкозы с гидроксидом меди(П), 
взаимодействие крахмала с иодом, решение 
экспериментальных задач по темам «Спирты и фенолы», 
«Карбоновые кислоты. Сложные эфиры».

4. 118.6.1.4. Азотсодержащие органические соединения.
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 
алкиламмо ния.
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 
представители а-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: растворение белков в воде, денатурация белков 
при нагревании, цветные реакции на белки, решение 
экспериментальных задач по темам «Азотсодержащие 
органические соединения» и «Распознавание органических 
соединений».___________________________________________

5. 118.6.1.5. Высокомолекулярные соединения.
Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: 
мономер, полимер, структурное звено, степень 
полимеризации, средняя молекулярная масса. Основные 
методы синтеза высокомолекулярных соединений -  
полимеризация и 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».
Расчётные задачи.
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/или исходных веществ, установление структурной формулы 
органического вещества на основе его химических свойств 
или способов получения, определение доли выхода продукта 
реакции от теоретически возможного.

2.2.22.Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (базовый

уровень)

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (базовы й уровень) 
(предметная область «Естественно-научны е предметы») (далее соответственно -  
программа по биологии, биология) вклю чает пояснительную  записку, содержание 
обучения, планируемы е результаты  освоения программы  по биологиии дополнена общ им 
тем атическим  планированием  в целях приведения структуры рабочей программы  в 
соответствие с требованием  Ф ГОС СОО.



Рабочая программа составлена на основе ф едеральной рабочей программы по 
биологиибазового уров1м.

Пояснительная записка
П ри разработке программы  по биологии теоретическую  основу для определения 

подходов к формированию  содерж ания учебного предм ета «Биология» составили: 
концептуальны е полож ения Ф ГОС СОО о взаимообусловленности целей, содержания, 
результатов обучения и требований к уровню  подготовки выпускников, полож ения об 
общ их целях и принципах, характеризую щ их современное состояние системы среднего 
общ его образования в Российской Ф едерации, а такж е полож ения о специфике биологии, 
её значении в познании ж ивой природы  и обеспечении сущ ествования человеческого 
общ ества. Согласно названны м полож ениям определены  основны е функции програм м ы  по 
биологии и её структура.

Биология на уровне среднего общ его образования заним ает важное место. Он 
обеспечивает ф ормирование у обучаю щ ихся представлений о научной картине мира, 
расш иряет и обобщ ает знания о ж ивой природе, её отличительны х признаках -  уровневой 
организации и эволю ции, создаёт условия для: познания законов ж ивой природы, 
ф ормирования ф ункциональной грамотности, навыков здорового и безопасного образа 
жизни, экологического мыш ления, ценностного отнош ения к ж ивой природе и человеку.

Больш ое значение биология имеет такж е для реш ения воспитательны х и 
развиваю щ их задач среднего общ его образования, социализации обучаю щ ихся. И зучение 
биологии обеспечивает условия для ф ормирования интеллектуальных, ком муникационны х 
и информационны х навыков, эстетической культуры, способствует интеграции 
биологических знаний с представлениями из других учебны х предметов, в частности, 
физики, хим ии и географии. Н азванны е полож ения о предназначении учебного предмета 
«Биология» составили основу для определения подходов к отбору и структурированию  его 
содержания, представленного в программе по биологии.

О тбор содерж ания учебного предм ета «Биология» на базовом  уровне осущ ествлён с 
позиций культуросообразного подхода, в соответствии с которы м обучаю щ иеся долж ны  
освоить знания и умения, значимы е для ф ормирования общ ей культуры, определяю щ ие 
поведение человека в окруж аю щ ей природной среде, востребованны е в повседневной 
ж изни и практической деятельности. О собое место в этой системе знаний заним аю т 
элем енты  содержания, которые служ ат основой для ф ормирования представлений о 
современной естественно-научной картине м ира и ценностны х ориентациях личности, 
способствую щ их гуманизации биологического образования.

С труктурирование содерж ания учебного м атериала в программе по биологии 
осущ ествлено с учётом  приоритетного значения знаний об отличительны х особенностях 
ж ивой природы, о её уровневой организации и эволю ции. В соответствии с этим  в структуре 
учебного предмета «Биология» вы делены  следую щ ие содерж ательны е линии: «Биология 
как наука. М етоды  научного познания», «К летка как биологическая система», «О рганизм 
как биологическая система», «С истема и м ногообразие органического мира», «Эволю ция 
ж ивой природы», «Э косистем ы  и присущ ие им закономерности».

Ц ель изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне -  овладение 
обучаю щ имися знаниям и о структурно-ф ункциональной организации ж ивых систем 
разного ранга и приобретение умений использовать эти знания для грамотных действий в 
отнош ении объектов ж ивой природы  и реш ения различны х ж изненны х проблем.

Д остиж ение цели изучения учебного предмета «Биология» на базовом  уровне 
обеспечивается реш ением  следую щ их задач:

освоение обучаю щ имися системы  знаний о биологических теориях, учениях, 
законах, закономерностях, гипотезах, правилах, служ ащ их основой для формирования 
представлений о естественно-научной картине мира, о методах научного познания, 
строении, многообразии и особенностях живых систем  разного уровня организации.



вы даю щ ихся открытиях и современны х исследованиях в биологии;
ф ормирование у обучаю щ ихся познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе анализа данны х о путях развития в биологии научны х взглядов, 
идей и подходов к изучению  ж ивых систем разного уров1м  организации;

становление у обучаю щ ихся общ ей культуры, ф ункциональной грамотности, 
развитие умений объяснять и оценивать явления окруж аю щ его мира ж ивой природы  на 
основании знаний и опыта, полученны х при изучении биологии;

ф ормирование у обучаю щ ихся ум ений иллю стрировать значение биологических 
знаний в практической деятельности человека, развитии современны х медицинских 
технологий и агробиотехнологий;

воспитание убеж дённости в возм ож ности познания человеком  ж ивой природы, 
необходимости береж ного отнош ения к ней, соблю дения этических норм при проведении 
биологических исследований;

осознание ценности биологических знаний для повы ш ения уровня экологической 
культуры, для ф ормирования научного мировоззрения;

применение приобретённы х знаний и умений в повседневной ж изни для оценки 
последствий своей деятельности по отнош ению  к окруж аю щ ей среде, собственному 
здоровью , обоснование и соблю дение мер профилактики заболеваний.

В системе среднего общ его образования «Биология», изучаемая на базовом  уровне, 
является обязательны м учебны м предметом, входящ им в состав предметной области 
«Естественно-научны е предметы».

Общее число часов, для изучения предмета, определяется учебным планом ООП СОО и 
может корректироваться на начало учебного года по решению педагогического совета.

Содержание обучения в 10 классе

Тема 1. Биология как наука.
Биология как наука. С вязь биологии с общ ественными, техническим и и другими 

естественны ми науками, философией, этикой, эстетикой и правом. Роль биологии в 
ф ормировании современной научной картины  мира. С истем а биологических наук.

М етоды  познания ж ивой природы  (наблю дение, эксперимент, описание, измерение, 
классификация, моделирование, статистическая обработка данных).

Демонстрации:
П ортреты : Ч. Дарвин, Г. М ендель, Н.К. Кольцов, Дж. У отсон и Ф. Крик.
Таблицы  и схемы: «М етоды  познания ж ивой природы».
Л абораторны е и практические работы:
П рактическая работа №  1. «И спользование различны х методов при изучении 

биологических объектов».
Тема 2. Ж ивы е системы и их организация.
Ж ивы е системы  (биосистемы ) как предм ет изучения биологии. О тличие живых 

систем  от неорганической природы.
С войства биосистем  и их разнообразие. У ровни организации биосистем: 

молекулярный, клеточный, тканевый, организменны й, популяционно-видовой, 
экосистем ны й (биогеоценотический), биосферный.

Демонстрации:
Таблицы  и схемы: «О сновны е признаки жизни», «У ровни организации живой 

природы».
О борудование: модель молекулы ДНК.
Тема 3. Х имический состав и строение клетки.
Х имический состав клетки. Х имические элементы: макроэлементы, микроэлементы. 

В ода и минеральны е вещ ества.
Ф ункции воды и минеральны х вещ еств в клетке. П оддерж ание осмотического



баланса.
Белки. Состав и строение белков. А минокислоты  -  мономеры  белков. Н езаменимы е 

и зам еним ы е аминокислоты. А минокислотны й состав. У ровни структуры  белковой 
молекулы  (первичная, вторичная, третичная и четвертичная структура). Х имические 
свойства белков. Биологические функции белков.

Ф ерменты  -  биологические катализаторы. Строение фермента: активны й центр, 
субстратная специфичность. К оферменты. Витамины. О тличия ф ерментов от 
неорганических катализаторов.

Углеводы: м оносахариды  (глю коза, рибоза и дезоксирибоза), дисахариды  (сахароза, 
лактоза) и полисахариды  (крахмал, гликоген, целлю лоза). Биологические функции 
углеводов.

Липиды: триглицериды , фосфолипиды, стероиды. Гидроф ильно-гидроф обны е 
свойства. Биологические функции липидов. С равнение углеводов, белков и липидов как 
источников энергии.

Н уклеиновы е кислоты: ДН К и РНК. Н уклеотиды  -  мономеры  нуклеиновы х кислот. 
Строение и функции ДНК. Строение и функции РНК. В иды  РНК. АТФ: строение и 
функции.

Ц итология -  наука о клетке. К леточная теория -  пример взаимодействия идей и 
фактов в научном познании. М етоды  изучения клетки.

К летка как целостная живая система. О бщ ие признаки клеток: зам кнутая наружная 
мембрана, молекулы Д Н К  как генетический аппарат, система синтеза белка.

Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. О собенности строения 
прокариотической клетки. К леточная стенка бактерий. Строение эукариотической клетки. 
О сновные отличия растительной, ж ивотной и грибной клетки.

П оверхностны е структуры  клеток -  клеточная стенка, гликокаликс, их функции. 
П лазм атическая мембрана, её свойства и функции. Ц итоплазм а и её органоиды. 
О дномембранны е органоиды  клетки: ЭПС, аппарат Гольдж и, лизосомы. П олуавтономны е 
органоиды  клетки: митохондрии, пластиды. П роисхож дение м итохондрий и пластид. Виды  
пластид. Н ем ем бранны е органоиды  клетки: рибосомы, клеточный центр, центриоли, 
реснички, жгутики. Ф ункции органоидов клетки. Вклю чения.

Я дро -  регуляторны й центр клетки. С троение ядра: ядерная оболочка, кариоплазма, 
хроматин, ядры ш ко. Х ромосомы.

Транспорт вещ еств в клетке.
Демонстрации:
П ортреты : А. Левенгук, Р. Гук, Т. Ш ванн, М. Ш лейден, Р. Вирхов, Дж. У отсон, 

Ф. Крик, М. Уилкинс, Р. Ф ранклин, К.М . Бэр.
Диаграммы: «Распределение хим ических элем ентов в неживой природе», 

«Распределение хим ических элементов в ж ивой природе».
Таблицы  и схемы: «П ериодическая таблица хим ических элементов», «С троение 

молекулы  воды», «Биосинтез белка», «С троение молекулы белка», «С троение фермента», 
«Н уклеиновы е кислоты. ДНК», «С троение молекулы АТФ», «Строение эукариотической 
клетки», «С троение ж ивотной клетки», «С троение растительной клетки», «Строение 
прокариотической клетки», «С троение ядра клетки», «У глеводы», «Липиды».

О борудование: световой микроскоп, оборудование для проведения наблю дений, 
измерений, экспериментов, м икропрепараты  растительных, животны х и бактериальных 
клеток.

Л абораторны е и практические работы:
Л абораторная работа №  1. «И зучение каталитической активности ферментов (на 

примере амилазы  или каталазы)».
Л абораторная работа №  2. «И зучение строения клеток растений, ж ивотны х и 

бактерий под микроскопом на готовы х м икропрепаратах и их описание».
Тема 4. Ж изнедеятельность клетки.



О бмен вещ еств, или метаболизм. А ссимиляция (пластический обмен) и 
диссимиляция (энергетический обмен) -  две стороны  единого процесса метаболизма. Роль 
законов сохранения вещ еств и энергии в понимании метаболизма.

Типы обмена веществ: автотрофный и гетеротрофный. Роль ф ерментов в обмене 
вещ еств и превращ ении энергии в клетке.

Ф отосинтез. Световая и тем повая фазы  фотосинтеза. Реакции фотосинтеза. 
Э ф ф ективность фотосинтеза. Значение фотосинтеза для ж изни на Земле. Влияние условий 
среды  на фотосинтез и способы  повы ш ения его продуктивности у культурны х растений.

Х емосинтез. Х емосинтезирую щ ие бактерии. Значение хем осинтеза для жизни на
Земле.

Э нергетический обмен в клетке. Расщ епление вещ еств, выделение и 
аккумулирование энергии в клетке. Э тапы  энергетического обмена. Гликолиз. Брож ение и 
его виды. К ислородное окисление, или клеточное дыхание. О кислительное 
фосфорилирование. Э ф фективность энергетического обмена.

Реакции м атричного синтеза. Генетическая информация и ДНК. Реализация 
генетической информации в клетке. Генетический код и его свойства. Транскрипция -  
м атричны й синтез РНК. Трансляция -  биосинтез белка. Э тапы  трансляции. К одирование 
аминокислот. Роль рибосом  в биосинтезе белка.

Н еклеточны е формы ж изни -  вирусы. И стория открытия вирусов (Д.И. И вановский). 
О собенности строения и ж изненны й цикл вирусов. Бактериофаги. Болезни растений, 
ж ивотны х и человека, вы зываемые вирусами. Вирус иммунодеф ицита человека (ВИ Ч) -  
возбудитель СПИДа. О братная транскрипция, ревертаза и интеграза. П роф илактика 
распространения вирусных заболеваний.

Демонстрации:
П ортреты : Н .К. Кольцов, Д.И. И вановский, К. А. Тимирязев.
Таблицы  и схемы: «Типы питания», «М етаболизм», «М итохондрия»,

«Э нергетический обмен», «Х лоропласт», «Ф отосинтез», «С троение ДНК», «С троение и 
ф ункционирование гена», «Синтез белка», «Генетический код», «Вирусы»,
«Бактериофаги», «С троение и ж изненны й цикл вируса СПИДа, бактериофага», 
«Репликация ДНК».

О борудование: модели-аппликации «У двоение ДН К и транскрипция», «Биосинтез 
белка», «С троение клетки», модель структуры  ДНК.

Тема 5. Разм нож ение и индивидуальное развитие организмов.
К леточны й цикл, или ж изненны й цикл клетки. И нтерф аза и митоз. П роцессы , 

протекаю щ ие в интерфазе. Репликация -  реакция матричного синтеза ДНК. Строение 
хромосом. Х ром осом ны й набор -  кариотип. Д иплоидны й и гаплоидны й хром осом ны е 
наборы. Х роматиды. Ц итологические основы  размнож ения и индивидуального развития 
организмов.

Д еление клетки -  митоз. С тадии митоза. П роцессы, происходящ ие на разны х стадиях 
митоза. Биологический смысл митоза.

П рограм м ируем ая гибель клетки -  апоптоз.
Ф ормы размнож ения организмов: бесполое и половое. В иды  бесполого 

размнож ения: деление надвое, почкование одно и многоклеточных, спорообразование, 
вегетативное размнож ение. И скусственное клонирование организмов, его значение для 
селекции.

П оловое размнож ение, его отличия от бесполого.
М ейоз. С тадии мейоза. П роцессы , происходящ ие на стадиях мейоза. П оведение 

хром осом  в мейозе. Кроссинговер. Биологический смысл и значение мейоза.
Гам етогенез -  процесс образования половых клеток у животных. П оловы е железы: 

семенники и яичники. О бразование и развитие половых клеток -  гамет (сперматозоид, 
яйцеклетка) -  сперматогенез и оогенез. О собенности строения яйцеклеток и 
сперматозоидов. О плодотворение. П артеногенез.



И ндивидуальное развитие (онтогенез). Э мбриональное развитие (эмбриогенез). 
Э тапы  эм брионального развития у позвоночны х животных: дробление, гаструляция, 
органогенез. П остэм бриональное развитие. Типы постэм брионального развития: прямое, 
непрямое (личиночное). Влияние среды на развитие организмов, факторы, способные 
вы зы вать врож дённые уродства.

Рост и развитие растений. О нтогенез цветкового растения: строение семени, стадии 
развития.

Демонстрации:
Таблицы  и схемы: «Ф ормы  разм нож ения организмов», «Д войное оплодотворение у 

цветковых растений», «В егетативное размнож ение растений», «Д еление клетки бактерий», 
«С троение половых клеток», «С троение хромосомы», «К леточны й цикл», «Репликация 
ДНК», «М итоз», «М ейоз», «П рямое и непрямое развитие», «Гаметогенез у млекопитаю щ их 
и человека», «О сновны е стадии онтогенеза».

О борудование: микроскоп, м икропрепараты  «С перматозоиды  млекопитаю щ его», 
«Я йцеклетка млекопитаю щ его», «К ариокинез в клетках кореш ка лука», м агнитная модель- 
аппликация «Деление клетки», модель ДНК, модель метафазной хромосомы.

Л абораторны е и практические работы:
Л абораторная работа №  3. «Н аблю дение м итоза в клетках кончика кореш ка лука на 

готовых микропрепаратах».
Л абораторная работа №  4. «И зучение строения половых клеток на готовых 

микропрепаратах».
Тема 6. Н аследственность и изменчивость организмов.
П редм ет и задачи генетики. И стория развития генетики. Роль цитологии и 

эм бриологии в становлении генетики. В клад российских и зарубеж ны х учёны х в развитие 
генетики. М етоды  генетики (гибридологический, цитогенетический, м олекулярно
генетический). О сновны е генетические понятия. Генетическая символика, используемая в 
схемах скрещ иваний.

Законом ерности наследования признаков, установленны е Г. М енделем. 
М оногибридное скрещ ивание. Закон едино-образия гибридов первого поколения. П равило 
доминирования. Закон расщ епления признаков. Гипотеза чистоты  гамет. П олное и 
неполное доминирование.

Д игибридное скрещ ивание. Закон независим ого наследования признаков. 
Ц итогенетические основы дигибридного скрещ ивания. А нализирую щ ее скрещ ивание. 
И спользование анализирую щ его скрещ ивания для определения генотипа особи.

С цепленное наследование признаков. Работа Т. М органа по сцепленному 
наследованию  генов. Н аруш ение сцепления генов в результате кроссинговера.

Х ром осом ная теория наследственности. Генетические карты.
Генетика пола. Х ромосомное определение пола. А утосомы и половые хромосомы. 

Гом огам етны е и гетерогаметны е организмы. Н аследование признаков, сцепленны х с 
полом.

И зменчивость. В иды  изменчивости: ненаследственная и наследственная. Роль среды  
в ненаследственной изменчивости. Х арактеристика модиф икационной изменчивости. 
В ариационны й ряд и вариационная кривая. Н орма реакции признака. Количественны е и 
качественны е признаки и их норма реакции. Свойства модиф икационной изменчивости.

Н аследственная, или генотипическая, изменчивость. К ом бинативная изменчивость. 
М ейоз и половой процесс -  основа комбинативной изменчивости. М утационная 
изменчивость. К лассиф икация мутаций: генные, хромосомны е, геномные. Ч астота и 
причины  мутаций. М утагенны е факторы. Закон гом ологических рядов в наследственной 
изменчивости Н.И. Вавилова.

В неядерная наследственность и изменчивость.
Генетика человека. К ариотип человека. О сновные методы  генетики человека: 

генеалогический, близнецовый, цитогенетический, биохимический, м олекулярно



генетический. С овременное определение генотипа: полногеномное секвенирование, 
генотипирование, в том  числе с помощ ью  П Ц Р-анализа. Н аследственны е заболевания 
человека: генные болезни, болезни с наследственной предрасполож енностью , 
хром осом ны е болезни. С оматические и генеративны е мутации. С тволовы е клетки. 
П ринципы  здорового образа жизни, диагностики, профилактики и лечения генетических 
болезней. М едико-генетическое консультирование. Значение м едицинской генетики в 
предотвращ ении и лечении генетических заболеваний человека.

Демонстрации:
П ортреты : Г. М ендель, Т. М орган, Г. де Фриз, С.С. Четвериков, Н.В. Тимофеев- 

Ресовский, Н.И. Вавилов.
Таблицы  и схемы: «М оногибридное скрещ ивание и его цитогенетическая основа», 

«Закон расщ епления и его цитогенетическая основа», «Закон чистоты  гамет», 
«Д игибридное скрещ ивание», «Ц итологические основы  дигибридного скрещ ивания», 
«М ейоз», «В заим одействие аллельны х генов», «Генетические карты  растений, животны х и 
человека», «Генетика пола», «Законом ерности наследования, сцепленного с полом», 
«К ариотипы  человека и ж ивотных», «В иды  изменчивости», «М одиф икационная 
изменчивость», «Н аследование резус-фактора», «Генетика групп крови», «М утационная 
изменчивость».

О борудование: модели-аппликации «М оногибридное скрещ ивание», «Н еполное 
доминирование», «Д игибридное скрещ ивание», «П ерекрест хромосом», микроскоп и 
микропрепарат «Дрозофила» (норма, мутации формы крыльев и окраски тела), гербарий 
«Горох посевной».

Л абораторны е и практические работы:
Л абораторная работа №  5. «И зучение результатов моногибридного и дигибридного 

скрещ ивания у дрозоф илы  на готовых микропрепаратах».
Л абораторная работа №  6. «И зучение модиф икационной изменчивости, построение 

вариационного ряда и вариационной кривой».
Л абораторная работа №  7. «А нализ мутаций у дрозоф илы  на готовых 

микропрепаратах».
П рактическая работа №  2. «С оставление и анализ родословны х человека».
Тема 7. Селекция организмов. О сновы биотехнологии.
Селекция как наука и процесс. Зарож дение селекции и доместикация. У чение 

Н.И. В авилова о центрах происхож дения и м ногообразия культурных растений. Ц ентры  
происхож дения домаш них животных. Сорт, порода, штамм.

Современны е методы  селекции. М ассовы й и индивидуальны й отборы в селекции 
растений и животных. О ценка экстерьера. Близкородственное скрещ ивание -  инбридинг. 
Ч истая линия. С крещ ивание чисты х линий. Гетерозис, или гибридная сила. Н еродственное 
скрещ ивание -  аутбридинг. О тдалённая гибридизация и её успехи. И скусственны й 
мутагенез и получение полиплоидов. Д остиж ения селекции растений, ж ивотны х и 
микроорганизмов.

Биотехнология как отрасль производства. Генная инженерия. Э тапы  создания 
реком бинантной ДН К и трансгенны х организмов. К леточная инженерия. К леточны е 
культуры. М икроклональное разм нож ение растений. К лонирование вы сокопродуктивны х 
сельскохозяйственны х организмов. Э кологические и этические проблемы. ГМ О  -  
генетически модифицированны е организмы.

Демонстрации:
П ортреты : Н.И. Вавилов, И.В. М ичурин, Г.Д. К арпеченко, М .Ф. Иванов.
Таблицы  и схемы: карта «Ц ентры  происхож дения и м ногообразия культурных 

растений», «П ороды  дом аш них животных», «Сорта культурны х растений», «О тдалённая 
гибридизация», «Работы  академ ика М .Ф. И ванова», «П олиплоидия», «О бъекты  
биотехнологии», «К леточны е культуры  и клонирование», «Конструирование и перенос 
генов, хромосом».



О борудование: муляж и плодов и корнеплодов диких форм и культурных сортов 
растений, гербарий «С ельскохозяйственны е растения».

Л абораторны е и практические работы:
Экскурсия «О сновные методы  и достиж ения селекции растений и животны х (на 

селекционную  станцию , племенную  ферму, сортоиспы тательны й участок, в тепличное 
хозяйство, лабораторию  агроуниверситета или научного центра)».

Содержание обучения в 11 классе

Тема 1. Эволю ционная биология.
П редпосы лки возникновения эволю ционной теории. Эволю ционная теория и её 

место в биологии. В лияние эволю ционной теории на развитие биологии и других наук.
С видетельства эволю ции. П алеонтологические: последовательность появления 

видов в палеонтологической летописи, переходны е формы. Биогеографические: сходство и 
различие фаун и флор материков и островов.

Эмбриологические: сходства и различия эмбрионов разны х видов позвоночных. 
С равнительно-анатомические: гомологичные, аналогичные, рудиментарны е органы, 
атавизмы. М олекулярно-биохимические: сходство механизмов наследственности и 
основны х метаболических путей у всех организмов.

Эволю ционная теория Ч. Дарвина. П редпосы лки возникновения дарвинизма. 
Д виж ущ ие силы эволю ции видов по Д арвину (избы точное разм нож ение при 
ограниченности ресурсов, неопределённая изменчивость, борьба за сущ ествование, 
естественны й отбор).

С интетическая теория эволю ции (СТЭ) и её основные положения.
М икроэволю ция. П опуляция как единица вида и эволю ции.
Д виж ущ ие силы (факторы) эволю ции видов в природе. М утационны й процесс и 

комбинативная изменчивость. П опуляционны е волны и дрейф генов. И золяция и миграция.
Естественны й отбор -  направляю щ ий фактор эволю ции. Ф ормы естественного 

отбора.
П риспособленность организмов как результат эволю ции. П рим еры  приспособлений 

у организмов. А роморф озы  и идио-адаптации.
Вид и видообразование. К ритерии вида. О сновные ф ормы  видообразования: 

географическое, экологическое.
М акроэволю ция. Ф ормы эволю ции: филетическая, дивергентная, конвергентная, 

параллельная. Н еобратим ость эволю ции.
П роисхож дение от неспециализированны х предков. П рогрессирую щ ая 

специализация. А даптивная радиация.
Демонстрации:
П ортреты : К. Линней, Ж.Б. Ламарк, Ч. Дарвин, В.О. К овалевский, К.М . Бэр, 

Э. Геккель, Ф. М ю ллер, А.Н. Северцов.
Таблицы  и схемы: «Развитие органического м ира на Земле», «Зароды ш и 

позвоночны х ж ивотных», «А рхеоптерикс», «Ф ормы борьбы  за сущ ествование», 
«Естественны й отбор», «М ногообразие сортов растений», «М ногообразие пород 
ж ивотных», «Популяции», «М утационная изменчивость», «А роморфозы», 
«И диоадаптации», «О бщ ая дегенерация», «Д виж ущ ие силы эволю ции», «К арта-схема 
марш рута путеш ествия Ч. Дарвина», «Борьба за  сущ ествование», «П риспособленность 
организмов», «Географ ическое видообразование», «Экологическое видообразование».

О борудование: коллекция насекомы х с различны м и типам и окраски, набор плодов и 
семян, коллекция «П римеры защ итны х приспособлений у ж ивотных», модель «О сновные 
направления эволю ции», объёмная модель «С троение головного мозга позвоночных».

Биогеограф ическая карта мира, коллекция «Ф ормы сохранности ископаемых 
ж ивотны х и растений», модель аппликация «П ерекрёст хромосом», влаж ны е препараты



«Развитие насекомого», «Развитие лягуш ки», микропрепарат «Д розофила» (норма, 
мутации формы крыльев и окраски тела).

Л абораторны е и практические работы:
Л абораторная работа №  1. «Сравнение видов по м орфологическому критерию».
Л абораторная работа №  2. «О писание приспособленности организма и её 

относительного характера».
Тема 2. Возникновение и развитие ж изни на Земле.
Донаучные представления о зарож дении жизни. Н аучны е гипотезы  возникновения 

ж изни на Земле: абиогенез и панспермия. Х им ическая эволю ция. А биогенны й синтез 
органических вещ еств из неорганических. Экспериментальное подтверж дение хим ической 
эволю ции. Н ачальны е этапы  биологической эволю ции. Гипотеза РН К -мира. Ф ормирование 
мебранны х структур и возникновение протоклетки. П ервы е клетки и их эволю ция. 
Ф ормирование основных групп ж ивы х организмов.

Развитие жизни на Земле по эрам  и периодам. Катархей. А рхейская и
протерозойская эры. П алеозойская эра и её периоды: кембрийский, ордовикский, 
силурийский, девонский, каменноугольный, пермский.

М езозойская эра и её периоды: триасовы й, ю рский, меловой.
К айнозойская эра и её периоды: палеогеновы й, неогеновы й, антропогеновый.
Х арактеристика климата и геологических процессов. О сновные этапы  эволю ции 

растительного и ж ивотного мира. А ром орф озы  у растений и животных. П оявление, расцвет 
и вымирание групп живых организмов.

Система органического мира как отражение эволю ции. О сновные систематические 
группы  организмов.

Э волю ция человека. А нтропология как наука. Развитие представлений о
происхож дении человека. М етоды  изучения антропогенеза. Сходства и различия человека 
и животных. С истем атическое полож ение человека.

Д виж ущ ие силы (факторы) антропогенеза. Н аследственная изменчивость и 
естественны й отбор. О бщ ественны й образ жизни, изготовление орудий труда, мыш ление, 
речь.

О сновные стадии и ветви эволю ции человека: австралопитеки. Ч еловек умелый. 
Ч еловек прямоходящ ий. Ч еловек неандертальский. Ч еловек разумный. Н аходки 
ископаемы х остатков, время сущ ествования, область распространения, объём головного 
мозга, образ жизни, орудия.

Ч еловеческие расы. О сновные больш ие расы: европеоидная (евразийская), негро- 
австралоидная (экваториальная), м онголоидная (азиатско-американская). Черты  
приспособленности представителей человеческих рас к условиям  сущ ествования. Единство 
человеческих рас. К ритика расизма.

Демонстрации:
П ортреты : Ф. Реди, Л. П астер, А.И. Опарин, С. М иллер, Г. Ю ри, Ч. Дарвин.
Таблицы  и схемы: «В озникновение С олнечной системы», «Развитие органического 

мира», «Растительная клетка», «Ж ивотная клетка», «П рокариотическая клетка», 
«С овременная система органического мира», «Сравнение анатомических черт строения 
человека и человекообразны х обезьян», «О сновны е м еста палеонтологических находок 
предков современного человека», «Д ревнейш ие люди», «Древние люди», «П ервые 
современны е лю ди», «Человеческие расы».

О борудование: муляж и «П роисхож дение человека» (бю сты  австралопитека, 
питекантропа, неандертальца, кроманьонца), слепки или изображ ения каменных орудий 
первобы тного человека (камни-чопперы, рубила, скребла), геохронологическая таблица, 
коллекция «Ф ормы сохранности ископаемы х ж ивотных и растений».

Л абораторны е и практические работы:
П рактическая работа №  1. «И зучение ископаемы х остатков растений и ж ивотных в 

коллекциях».



Экскурсия «Эволю ция органического мира на Земле» (в естественно-научны й или 
краеведческий музей).

Тема 3. О рганизмы  и окруж аю щ ая среда.
Экология как наука. Задачи и разделы  экологии. М етоды  экологических 

исследований. Э кологическое м ировоззрение современного человека.
Среды  обитания организмов: водная, наземно-воздуш ная, почвенная,

внутриорганизменная.
Э кологические факторы. К лассиф икация экологических факторов: абиотические, 

биотические и антропогенные. Действие экологических факторов на организмы.
А биотические факторы: свет, температура, влажность. Ф отопериодизм. 

П риспособления организмов к действию  абиотических факторов. Биологические ритмы.
Биотические факторы. В иды  биотических взаимодействий: конкуренция, 

хищ ничество, симбиоз и его формы. П аразитизм, кооперация, мутуализм, комменсализм  
(квартиранство, нахлебничество). А менсализм, нейтрализм. Значение биотических 
взаимодействий для сущ ествования организмов в природны х сообщ ествах.

Э кологические характеристики популяции. О сновные показатели популяции: 
численность, плотность, рож даемость, смертность, прирост, миграция. Д инам ика 
численности популяции и её регуляция.

Демонстрации:
П ортреты : А. Гумбольдт, К.Ф. Рулье, Э. Геккель.
Таблицы  и схемы: карта «П риродны е зоны  Земли», «С реды  обитания организмов», 

«Ф отопериодизм», «П опуляции», «Законом ерности роста численности популяции 
инфузории-туфельки», «П ищ евы е цепи».

Л абораторны е и практические работы:
Л абораторная работа №  3. «М орф ологические особенности растений из разны х мест 

обитания».
Л абораторная работа №  4. «В лияние света на рост и развитие черенков колеуса».
П рактическая работа №  5. «П одсчёт плотности популяций разны х видов растений».
Тема 4. С ообщ ества и экологические системы.
С ообщ ество организмов -  биоценоз. С труктуры  биоценоза: видовая,

пространственная, троф ическая (пищевая). Виды-доминанты. Связи в биоценозе.
Э кологические систем ы  (экосистемы). П о1м тие об экосистем е и биогеоценозе. 

Ф ункциональны е компоненты  экосистемы: продуценты, консументы, редуценты. 
К руговорот вещ еств и поток энергии в экосистеме. Трофические (пищ евые) уровни 
экосистемы. П ищ евы е цепи и сети. О сновные показатели экосистемы: биомасса, 
продукция. Э кологические пирамиды: продукции, численности, биомассы. Свойства 
экосистем: устойчивость, саморегуляция, развитие. Сукцессия.

П риродны е экосистемы. Э косистем ы  озёр и рек. Э косистем а хвойного или 
ш ироколиственного леса.

А нтропогенны е экосистемы. А гроэкосистемы. У рбоэкосистемы . Биологическое и 
хозяйственное значение агроэкосистем  и урбоэкосистем.

Биоразнообразие как фактор устойчивости экосистем. С охранение биологического 
разнообразия на Земле.

У чение В.И. В ернадского о биосфере. Границы, состав и структура биосферы. 
Ж ивое вещ ество и его функции. О собенности биосф еры  как глобальной экосистемы. 
Д инам ическое равновесие и обратная связь в биосфере.

Круговороты  вещ еств и биогеохим ические циклы элем ентов (углерода, азота). 
Зональность биосферы. О сновные биомы  суши.

Ч еловечество в биосф ере Земли. А нтропогенны е изменения в биосфере. Глобальны е 
экологические проблемы.

С осущ ествование природы  и человечества. С охранение биоразнообразия как основа 
устойчивости биосферы. О снова рационального управления природны ми ресурсам и и их



использование. Д остиж ения биологии и охрана природы.
Демонстрации:
П ортреты : А.Д. Тенсли, В.Н. Сукачёв, В.И. Вернадский.
Таблицы  и схемы: «П ищ евы е цепи», «Биоценоз: состав и структура», «П риродны е 

сообщ ества», «Ц епи питания», «Э кологическая пирамида», «Биосф ера и человек», 
«Э косистем а ш ироколиственного леса», «Э косистема хвойного леса», «Биоценоз водоёма», 
«А гроценоз», «П римерны е антропогенны е воздействия на природу», «Важ нейш ие 
источники загрязнения воздуха и грунтовы х вод», «П очва -  важ нейш ая составляю щ ая 
биосферы», «Ф акторы  деградации почв», «П арниковы й эффект», «Ф акторы 
радиоактивного загрязнения биосферы», «О бщ ая структура биосферы», «Распространение 
ж изни в биосфере», «О зоновы й экран  биосферы», «К руговорот углерода в биосфере», 
«К руговорот азота в природе».

О борудование: м одель-аппликация «Типичны е биоценозы», гербарий
«Растительны е сообщ ества», коллекции «Биоценоз», «В редители важнейш их 
сельскохозяйственны х культур», гербарии и коллекции растений и животных, 
принадлеж ащ ие к разны м экологическим  группам одного вида. К расная книга Российской 
Ф едерации, изображ ения охраьмемых видов растений и животных.

Планируемые результаты освоения программы по биологии 
(базовый уровень) на уровне среднего общего образования

С огласно Ф ГОС СОО устанавливаю тся требования к результатам  освоения 
обучаю щ имися программ среднего общ его образования: личностным, м етапредметны м  и 
предметным.

В структуре личностны х результатов освоения предм ета «Биология» вы делены  
следую щ ие составляю щ ие: осознание обучаю щ имися российской граж данской 
идентичности -  готовности к саморазвитию , самостоятельности и самоопределению , 
наличие мотивации к обучению  биологии, целенаправленное развитие внутренних 
убеж дений личности на основе клю чевых ценностей и исторических традиций развития 
биологического знания, готовность и способность обучаю щ ихся руководствоваться в своей 
деятельности ценностно-смы словы ми установками, присущ ими системе биологического 
образования, наличие экологического правосознания, способности ставить цели и строить 
ж изненны е планы.

Л ичностны е результаты  освоения предмета «Биология» достигаю тся в единстве 
учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционны м и российскими 
социокультурными, историческими и духовно-нравственны м и ценностями, при1зятыми в 
общ естве правилами и нормами поведения и способствую т процессам  самопознания, 
самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, 
уваж ения к закону и правопорядку, человеку труда и старш ему поколению , взаимного 
уважения, береж ного отнош ения к культурном у наследию  и традициям  
многонационального народа Российской Ф едерации, природе и окруж аю щ ей среде.

Л ичностны е результаты  освоения учебного предмета «Биология» долж ны  отраж ать 
готовность и способность обучаю щ ихся руководствоваться сформ ированной внутренней 
позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивны х внутренних 
убеж дений, соответствую щ их традиционны м  ценностям  российского общ ества, 
расш ирение ж изненного опы та и опыта деятельности в процессе реализации основных 
направлений воспитательной деятельности, в том  числе в части:

1) граж данского воспитания:
сф ормированность граж данской позиции обучаю щ егося как активного и 

ответственного члена российского общ ества;
осознание своих конституционны х прав и обязанностей, уваж ение закона и 

правопорядка;



готовность к совместной творческой деятельности при создании учебны х проектов, 
реш ении учебных и познавательны х задач, вы полнении биологических экспериментов;

способность определять собственную  позицию  по отнош ению  к явлениям  
современной ж изни и объяш м ть её;

умение учиты вать в своих действиях необходимость конструктивного 
взаимодействия лю дей с разны ми убеж дениями, культурными ценностями и социальным 
положением;

готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, 
познавательны х и исследовательских задач, уваж ительное отнош ение к мнению 
оппонентов при обсуж дении спорных вопросов биологического содержания; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;
2) патриотического воспитания:
сф ормированность российской граж данской идентичности, патриотизма, уваж ения 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, свой язы к и культуру, прош лое и настоящ ее м ногонационального народа России;

ценностное отнош ение к природному наследию  и памятникам  природы, 
достиж ениям  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 ж изни человека и 
современного общ ества;

идейная убеж дённость, готовность к служению  О течеству и его защ ите, 
ответственность за  его судьбу;

3) духовно-нравственного воспитания: 
осознание духовных ценностей российского народа; 
сф ормированность нравственного сознания, этического поведения; 
способность оценивать ситуацию  и принимать осознанны е реш ения, ориентируясь

на м орально-нравственны е нормы  и ценности;
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 
ответственное отнош ение к своим родителям, созданию  семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной ж изни в соответствии с традициям и народов 
России;

4) эстетического воспитания:
эстетическое отнош ение к миру, вклю чая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общ ественны х отнош ений;
понимание эм оционального воздействия ж ивой природы  и её ценности; 
готовность к самовы раж ению  в разны х видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности;
5) физического воспитания:
понимание и реализация здорового и безопасного образа ж изни (здоровое питание, 

соблю дение гигиенических правил и норм, сбалансированны й реж им заьмтий и отдыха, 
регулярная физическая активность), бережного, ответственного и компетентного 
отнош ения к собственному физическому и психическому здоровью ;

понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в ситуациях, угрож аю щ их здоровью  и ж изни людей;

осознание последствий и неприятие вредны х привычек (употребления алкоголя, 
наркотиков, курения);

6) трудового воспитания:
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолю бие; 
готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно вы пол1м ть 
такую  деятельность;

интерес к различны м  сферам профессиональной деятельности, умение соверш ать



осознанны й выбор будущ ей проф ессии и реализовы вать собственны е ж изненны е планы;
готовность и способность к образованию  и самообразованию  на протяж ении всей

жизни;
7) экологического воспитания:
экологически целесообразное отнош ение к природе как источнику жизни на Земле, 

основе её сущ ествования;
повыш ение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования 

поступков и оценки их возмож ны х последствий для окружаю щ ей среды;
осознание глобального характера экологических проблем  и путей их реш ения; 
способность использовать приобретаемы е при изучении биологии знания и умения 

при реш ении проблем, связанны х с рациональны м  природопользованием  (соблю дение 
правил поведения в природе, направленны х на сохранение равновесия в экосистемах, 
охрану видов, экосистем , биосферы);

активное неприятие действий, приносящ их вред окруж аю щ ей природной среде, 
умение прогнозировать неблагоприятны е экологические последствия предпринимаемых 
действий и предотвращ ать их;

наличие развитого экологического мыш ления, экологической культуры, опыта 
деятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими в 
познавательной, коммуникативной и социальной практике, готовности к участию  в 
практической деятельности экологической направленности;

8) ценности научного познания:
сф ормированность мировоззрения, соответствую щ его современному уровню  

развития науки и общ ественной практики, основанного на диалоге культур, 
способствую щ его осознанию  своего места в поликультурном мире;

соверш енствование язы ковой и читательской культуры  как средства взаимодействия 
между лю дьми и познания мира;

понимание специфики биологии как науки, осознание её роли в формировании 
рационального научного мыш ления, создании целостного представления об окруж аю щ ем 
мире как о единстве природы, человека и общ ества, в познании природных 
законом ерностей и реш ении проблем  сохранения природного равновесия;

убеж дённость в значим ости биологии для современной цивилизации: обеспечения 
нового уровня развития медицины, создания перспективны х биотехнологий, способны х 
реш ать ресурсны е проблемы  развития человечества, поиска путей выхода из глобальны х 
экологических проблем и обеспечения перехода к устойчивому развитию , рациональному 
использованию  природны х ресурсов и формированию  новых стандартов жизни;

заинтересованность в получении биологических знаний в целях повыш ения общ ей 
культуры, естественно-научной грамотности как составной части функциональной 
грам отности обучаю щ ихся, ф ормируемой при изучении биологии;

понимание сущ ности методов познания, используемых в естественны х науках, 
способность использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений 
окруж аю щ его м ира и происходящ их в нём изменений, умение делать обоснованны е 
заклю чения на основе научных фактов и имею щ ихся данны х с целью  получения 
достоверны х выводов;

способность самостоятельно использовать биологические знания для реш ения 
проблем  в реальны х ж изненны х ситуациях;

осознание ценности научной деятельности, готовность осущ ествлять 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 ж изненны ми 
потребностями.

В процессе достиж ения личностны х результатов освоения обучаю щ имися 
программы  по биологии на уровне среднего общ его образования у обучаю щ ихся



соверш енствуется эм оциональны й интеллект, предполагаю щ ий сформированность:
самосознания, вклю чаю щ его способность понимать своё эм оциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эм оциональной сферы, быть уверенны м  в себе;
саморегулирования, вклю чаю щ его самоконтроль, умение принимать 

ответственность за  своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональны м 
изм енениям  и проявлять гибкость, быть откры ты м новому;

внутренней мотивации, вклю чаю щ ей стремление к достиж ению  цели и успеху, 
оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;

эмпатии, вклю чаю щ ей способность понимать эм оциональное состояние других, 
учиты вать его при осущ ествлении коммуникации, способность к сочувствию  и 
сопереж иванию ;

социальны х навыков, вклю чаю щ их способность выстраивать отнош ения с другими 
лю дьми, заботиться, проявлять интерес и разреш ать конфликты.

М етапредм етны е результаты  освоения учебного предмета «Биология» вклю чаю т: 
значимы е для ф ормирования мировоззрения обучаю щ ихся меж дисциплинарны е 
(меж предметны е) общ енаучны е понятия, отраж аю щ ие целостность научной картины  мира 
и специфику методов познания, используемы х в естественны х науках (вещ ество, энергия, 
явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, 
теория, исследование, наблю дение, измерение, эксперим ент и других), универсальны е 
учебны е действия (познавательные, коммуникативные, регулятивны е), обеспечиваю щ ие 
ф ормирование функциональной грамотности и социальной компетенции обучаю щ ихся, 
способность обучаю щ ихся использовать освоенны е меж дисциплинарные, 
мировоззренческие знания и универсальны е учебны е действия в познавательной и 
социальной практике.

М етапредм етны е результаты  освоения программы  среднего общ его образования 
отражаю т:

О владение универсальны ми учебны м и познавательны ми действиями:
1) базовы е логические действия:
самостоятельно ф ормулировать и актуализировать проблему, рассм атривать её 

всесторонне;
использовать при освоении знаний приёмы логического мыш ления (анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, обобщ ения), раскры вать смысл биологических 
понятий (вы делять их характерны е признаки, устанавливать связи с другими понятиями);

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, 
соотносить результаты  деятельности с поставленны ми целями;

использовать биологические по1м ти я  для объяснения фактов и явлений живой 
природы;

строить логические рассуж дения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), 
вы являть закономерности и противоречия в рассм атриваем ы х явлениях, формулировать 
выводы и заклю чения;

применять схемно-модельны е средства для представления сущ ественны х связей и 
отнош ений в изучаемы х биологических объектах, а такж е противоречий разного рода, 
вы явленны х в различны х инф ормационны х источниках;

разрабаты вать план реш ения проблемы  с учётом анализа имею щ ихся материальных 
и нематериальны х ресурсов;

вносить коррективы  в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 
оценивать риски последствий деятельности;

координировать и вы полнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия;

развивать креативное мыш ление при реш ении ж изненны х проблем;
2) базовы е исследовательские действия:
владеть навы ками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навы ками



разреш ения проблем, обладать способностью  и готовностью  к самостоятельному поиску 
методов реш ения практических задач, применению  различны х методов познания;

использовать различны е виды деятельности по получению  нового знания, его 
интерпретации, преобразованию  и применению  в учебны х ситуациях, в том  числе при 
создании учебны х и социальных проектов;

формировать научный тип мыш ления, владеть научной терминологией, клю чевыми 
понятиями и методами;

ставить и ф ормулировать собственны е задачи в образовательной деятельности и 
ж изненны х ситуациях;

выявлять причинно-следственны е связи и актуализировать задачу, выдвигать 
гипотезу её реш ения, находить аргументы для доказательства своих утверж дений, задавать 
парам етры  и критерии реш ения;

анализировать полученны е в ходе реш ения задачи результаты, критически 
оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённы й опыт; 
осущ ествлять целенаправленны й поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную  среду;
уметь переносить знания в познавательную  и практическую  области 

ж изнедеятельности;
уметь интегрировать знания из разны х предметны х областей;
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальны е подходы  и реш ения, ставить 

проблем ы  и задачи, допускаю щ ие альтернативны е реш ения;
3) работа с информацией:
ориентироваться в различны х источниках информации (тексте учебного пособия, 

научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, компью терных 
базах данных, в И нтернете), анализировать информацию  различны х видов и форм 
представления, критически оценивать её достоверность и непротиворечивость;

формулировать запросы  и применять различны е методы при поиске и отборе 
биологической информации, необходимой для вы полнения учебны х задач;

приобретать опыт использования информ ационно-ком м уникативны х технологий, 
соверш енствовать культуру активного использования различны х поисковы х систем;

самостоятельно выбирать оптимальную  форму представления биологической 
информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы , рисунки и другое);

использовать научный язы к в качестве средства при работе с биологической 
информацией: применять химические, ф изические и математические знаки и символы, 
формулы, аббревиатуру, номенклатуру, использовать и преобразовы вать знаково
символические средства наглядности;

владеть навы ками распознавания и защ иты  информации, информационной 
безопасности личности.

О владение универсальны ми коммуникативны ми действиями:
1) общение:
осущ ествлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать в диалоге 

или дискуссии по сущ еству обсуж даемой тем ы  (умение задавать вопросы, высказывать 
суж дения относительно вы полнения предлагаем ой задачи, учиты вать интересы  и 
согласованность позиций других участников диалога или дискуссии);

распознавать невербальны е средства общ ения, понимать значение социальных 
знаков, предпосы лок возникновения конфликтных ситуаций, уметь смягчать конфликты  и 
вести переговоры;

владеть различны ми способами общ ения и взаимодействия, понимать намерения 
других лю дей, проявлять уваж ительное отнош ение к собеседнику и в корректной форме 
ф ормулировать свои возражения;

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием  язы ковы х



средств;
2) совместная деятельность:
понимать и использовать преимущ ества командной и индивидуальной работы  при 

реш ении биологической проблемы, обосновы вать необходимость применения групповых 
форм взаимодействия при реш ении учебной задачи;

выбирать тем атику и методы  совместны х действий с учётом  общ их интересов и 
возмож ностей каж дого члена коллектива;

принимать цели совместной деятельности, организовы вать и координировать 
действия по её достиж ению : составлять план действий, распределять роли с учётом  мнений 
участников, обсуж дать результаты  совместной работы;

оценивать качество своего вклада и каж дого участника команды  в общ ий результат 
по разработанны м критериям;

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 
практической значимости;

осущ ествлять позитивное стратегическое поведение в различны х ситуациях, 
проявлять творчество и воображение, быть инициативным.

О владение универсальны ми регулятивны ми действиями:
1) самоорганизация:
использовать биологические знания для выявления проблем  и их реш ения в 

ж изненны х и учебны х ситуациях;
выбирать на основе биологических знаний целевые и смы словы е установки в своих 

действиях и поступках по отнош ению  к ж ивой природе, своему здоровью  и здоровью  
окружаю щ их;

самостоятельно осущ ествлять познавательную  деятельность, вы являть проблемы, 
ставить и формулировать собственны е задачи в образовательной деятельности и 
ж изненны х ситуациях;

самостоятельно составлять план реш ения проблем ы  с учётом имею щ ихся ресурсов, 
собственны х возмож ностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям;
расш ирять рамки учебного предмета на основе личны х предпочтений;
делать осознанны й выбор, аргументировать его, брать ответственность за  реш ение;
оценивать приобретённы й опыт;
способствовать формированию  и проявлению  ш ирокой эрудиции в разны х областях 

знаний, постоянно повыш ать свой образовательны й и культурны й уровень;
2) самоконтроль:
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям;
владеть навы ками познавательной реф лексии как осознания соверш аемы х действий 

и мы слительны х процессов, их результатов и оснований, использовать приёмы  реф лексии 
для оценки ситуации, вы бора верного реш ения;

оценивать риски и своевременно принимать реш ения по их снижению ; 
принимать мотивы  и аргументы других при анализе результатов деятельности;
3) принятия себя и других
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
принимать мотивы  и аргументы других при анализе результатов деятельности;
признавать своё право и право других на ошибку;
развивать способность понимать мир с позиции другого человека.
П редметны е результаты  освоения прорамм ы  СОО по биологии на базовом  уровне 

вклю чаю т специф ические для учебного предм ета «Биология» научные знания, умения и 
способы  действий по освоению , интерпретации и преобразованию  знаний, виды 
деятельности по получению  нового знания и применению  знаний в различных учебных 
ситуациях, а такж е в реальны х ж изненны х ситуациях, связанны х с биологией. В программе



предметны е результаты  представленны  по годам  обучения.
Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 10 классе 

отражают:
сф ормированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания 

естественны х наук, в ф ормировании современной естественно-научной картины  мира и 
научного мировоззрения, о вкладе российских и зарубеж ны х учёны х-биологов в развитие 
биологии, функциональной грам отности человека для реш ения ж изненны х задач;

умение раскры вать содерж ание биологических терм инов и понятий: жизнь, клетка, 
организм, метаболизм  (обмен вещ еств и превращ ение энергии), гомеостаз (саморегуляция), 
уровневая организация ж ивых систем, самовоспроизведение (репродукция), 
наследственность, изменчивость, рост и развитие;

умение излагать биологические теории (клеточная, хром осом ная, мутационная, 
центральная догма молекулярной биологии), законы  (Г. М енделя, Т. М органа, 
Н.И. В авилова) и учения (о центрах многообразия и происхож дения культурных растений 
Н.И. Вавилова), определять границы  их применимости к ж ивы м системам;

умение владеть м етодами научного познания в биологии: наблю дение и описание 
ж ивых систем, процессов и явлений, организация и проведение биологического 
эксперимента, вы движ ение гипотезы, выявление зависим ости между исследуемы ми 
величинами, объяснение полученных результатов, использованны х научны х понятий, 
теорий и законов, умение делать выводы на основании полученных результатов;

умение вы делять сущ ественны е признаки вирусов, клеток прокариот и эукариот, 
одноклеточны х и многоклеточны х организмов, особенности процессов: обмена вещ еств и 
превращ ения энергии в клетке, фотосинтеза, пластического и энергетического обмена, 
хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотворения, размнож ения, индивидуального развития 
организма (онтогенез);

умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и 
явлений, для при1м тия  практических реш ений в повседневной жизни с целью  обеспечения 
безопасности своего здоровья и здоровья окруж аю щ их лю дей, соблю дения норм 
грамотного поведения в окруж аю щ ей природной среде, понимание необходимости 
использования достиж ений современной биологии и биотехнологий для рационального 
природопользования;

умение реш ать элем ентарны е генетические задачи на м оно- и дигибридное 
скрещ ивание, сцепленное наследование, составлять схемы м оногибридного скрещ ивания 
для предсказания наследования признаков у организмов;

умение выполнять лабораторны е и практические работы, соблю дать правила при 
работе с учебны м и лабораторны м  оборудованием;

умение критически оценивать и интерпретировать информацию  биологического 
содержания, вклю чаю щ ую  псевдонаучны е знания из различны х источников (средства 
массовой информации, научно-популярны е материалы), этические аспекты  современны х 
исследований в биологии, медицине, биотехнологии;

умение создавать собственны е письменные и устны е сообщ ения, обобщ ая 
биологическую  информацию  из нескольких источников, грамотно использовать 
понятийны й аппарат биологии.

Предметные результатыосвоения учебного предмета «Биология» в 11 классе 
отражают:

сф ормированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания 
естественны х наук, в ф ормировании современной естественно-научной картины  мира и 
научного мировоззрения, о вкладе российских и зарубеж ны х учёны х-биологов в развитие 
биологии, функциональной грам отности человека для реш ения ж изненны х задач;

умение раскры вать содерж ание биологических терминов и по1м т и й : вид, популяция, 
генофонд, эволю ция, движ ущ ие силы  (факторы) эволю ции, приспособленность 
организмов, видообразование, экологические факторы, экосистема, продуценты.



консументы, редуценты, цепи питания, экологическая пирамида, биогеоценоз, биосфера;
умение излагать биологические теории (эволю ционная теория Ч. Дарвина, 

синтетическая теория эволю ции), законы  и законом ерности (зароды ш евого сходства 
К.М . Бэра, чередования главных направлений и путей эволю ции А.Н. Северцова, учения о 
биосф ере В.И. В ернадского), определять границы  их применимости к ж ивы м  системам;

умение владеть м етодами научного познания в биологии: наблю дение и описание 
ж ивых систем, процессов и явлений, организация и проведение биологического 
эксперимента, вы движ ение гипотезы, выявление зависим ости между исследуемы ми 
величинами, объяснение полученных результатов, использованны х научны х понятий, 
теорий и законов, умение делать выводы на основании полученных результатов;

умение вы делять сущ ественны е признаки строения биологических объектов: видов, 
популяций, продуцентов, консументов, редуцентов, биогеоценозов и экосистем, 
особенности процессов: наследственной изменчивости, естественного отбора, 
видообразования, приспособленности организмов, действия экологических факторов на 
организмы, переноса вещ еств и потока энергии в экосистемах, антропогенных изменений в 
экосистем ах своей местности, круговорота вещ еств и биогеохимических циклов в 
биосфере;

умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и 
явлений, для при1м тия  практических реш ений в повседневной жизни с целью  обеспечения 
безопасности своего здоровья и здоровья окруж аю щ их лю дей, соблю дения норм 
грамотного поведения в окруж аю щ ей природной среде, понимание необходимости 
использования достиж ений современной биологии для рационального
природопользования;

умение реш ать элем ентарны е биологические задачи, составлять схем ы  переноса 
вещ еств и энергии в экосистем ах (цепи питания);

умение выполнять лабораторны е и практические работы, соблю дать правила при 
работе с учебны м и лабораторны м  оборудованием;

умение критически оценивать и интерпретировать информацию  биологического 
содержания, вклю чаю щ ую  псевдонаучны е знания из различны х источников (средства 
массовой информации, научно-популярны е материалы), рассматривать глобальные 
экологические проблемы современности, формировать по отнош ению  к ним собственную  
позицию;

умение создавать собственны е письменные и устны е сообщ ения, обобщ ая 
биологическую  информацию  из нескольких источников, грамотно использовать 
понятийны й аппарат биологии.

Тематическое планирование учебного предмета «Биология»
(базовый уровень)

*Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 
соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднего 
общего образования.

Распределение часов в тем атическом  планировании по каж дой теме будет прописано 
на начало учебного года учителем -предм етником  в «рабочей программе учителя» на 
основании распределённы х часов по учебному плану на текущ ий учебны й год.

С труктура тем атического планирования рабочих программ на уровне среднего 
общ его образования составлена с учётом  рабочей программы  воспитания в соответствие 
требованиям  обновлённого Ф ГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и вклю чает в себя 
следую щ ие структурны е компоненты:



п/п
Наименованиетемы

(с учётом рабочей программы воспитания)
Количество часов, 

отводимых на освоение 
каждой темы

10 класс

1. 119.6.1. Тема 1. Биология как наука.
Биология как наука. Связь биологии с общественными, 
техническими и другими естественными науками, 
философией, этикой, эстетикой и правом. Роль биологии в 
формировании современной научной картины мира. 
Система биологических наук.
Методы познания живой природы (наблюдение, 
эксперимент, описание, измерение, классификация, 
моделирование, статистическая обработка данных). 
Демонстрации:
Портреты: Ч. Дарвин, Г. Мендель, Н.К. Кольцов, Дж. Уотсон 
и Ф. Крик.
Таблицы и схемы: «Методы познания живой природы». 
Лабораторные и практические работы:
Практическая работа № 1. «Использование различных 
методов при изучении биологических объектов».___________

Часы на каждую тему 
распределяются учителем- 

предметником в 
зависимости от нагрузки 

по учебному плану на 
текущий учебный год в 

рабочей программе учителя

119.6.2. Тема 2. Живые системы и их организация.
Живые системы (биосистемы) как предмет изучения 
биологии. Отличие живых систем от неорганической 
природы.
Свойства биосистем и их разнообразие. Уровни организации 
биосистем: молекулярный, клеточный, тканевый,
организменный, по пуляционно-видовой, экосистемный 
(биогеоценотический), биосферный.
Демонстрации:
Таблицы и схемы: «Основные признаки жизни», «Уровни 
организации живой природы».
Оборудование: модель молекулы ДНК.____________________
119.6.3. Тема 3. Химический состав и строение клетки. 
Химический состав клетки. Химические элементы: 
макроэлементы, микроэлементы. Вода и минеральные 
вещества.
Функции воды и минеральных веществ в клетке. 
Поддержание осмотического баланса.
Белки. Состав и строение белков. Аминокислоты -  
мономеры белков. Незаменимые и заменимые 
аминокислоты. Аминокислотный состав. Уровни структуры 
белковой молекулы (первичная, вторичная, третичная и 
четвертичная структура). Химические свойства белков. 
Биологические функции белков.
Ферменты -  биологические катализаторы. Строение 
фермента: активный центр, субстратная специфичность. 
Коферменты. Витамины. Отличия ферментов от 
неорганических катализаторов.
Углеводы: моносахариды (глюкоза, рибоза и
дезоксирибоза), дисахариды (сахароза, лактоза) и 
полисахариды (крахмал, гликоген, целлюлоза). 
Биологические функции углеводов.
Липиды: триглицериды, фосфолипиды, стероиды.
Гидрофильно-гидрофобные свойства. Биологические
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функции липидов. Сравнение углеводов, белков и липидов 
как источников энергии.
Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК. Нуклеотиды -  
мономеры нуклеиновых кислот. Строение и функции ДНК. 
Строение и функции РНК. Виды РНК. АТФ: строение и 
функции.
Цитология -  наука о клетке. Клеточная теория -  пример 
взаимодействия идей и фактов в научном познании. Методы 
изучения клетки.
Клетка как целостная живая система. Общие признаки 
клеток: замкнутая наружная мембрана, молекулы ДНК как 
генетический аппарат, система синтеза белка.
Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. 
Особенности строения прокариотической клетки. Клеточная 
стенка бактерий. Строение эукариотической клетки. 
Основные отличия растительной, животной и грибной 
клетки.
Поверхностные структуры клеток -  клеточная стенка, 
гликокаликс, их функции. Плазматическая мембрана, её 
свойства и функции. Цитоплазма и её органоиды. 
Одномембранные органоиды клетки: ЭПС, аппарат 
Гольджи, лизосомы. Полуавтономные органоиды клетки: 
митохондрии, пластиды. Происхождение митохондрий и 
пластид. Виды пластид. Немембранные органоиды клетки: 
рибосомы, клеточный центр, центриоли, реснички, жгутики. 
Функции органоидов клетки. Включения.
Ддро -  регуляторный центр клетки. Строение ядра: ядерная 
оболочка, кариоплазма, хроматин, ядрышко. Хромосомы. 
Транспорт веществ в клетке.
Демонстрации:
Портреты: А. Левенгук, Р. Гук, Т. Шванн, М. Шлейден, Р. 
Вирхов, Дж. Уотсон, Ф. Крик, М. Уилкинс, Р. Франклин, 
К.М. Бэр.
Диаграммы: «Распределение химических элементов в 
неживой природе», «Распределение химических элементов 
в живой природе».
Таблицы и схемы: «Периодическая таблица химических 
элементов», «Строение молекулы воды», «Биосинтез 
белка», «Строение молекулы белка», «Строение фермента», 
«Нуклеиновые кислоты. ДНК», «Строение молекулы АТФ», 
«Строение эукариотической клетки», «Строение животной 
клетки», «Строение растительной клетки», «Строение 
прокариотической клетки», «Строение ядра клетки», 
«Углеводы», «Липиды».
Оборудование: световой микроскоп, оборудование для 
проведения наблюдений, измерений, экспериментов, 
микропрепараты растительных, животных и бактериальных 
клеток.
Лабораторные и практические работы:
Лабораторная работа № 1. «Изучение каталитической 
активности ферментов (на примере амилазы или каталазы)». 
Лабораторная работа № 2. «Изучение строения клеток 
растений, животных и бактерий под микроскопом на 
готовых микропрепаратах и их описание»._________________

4. 119.6.4. Тема 4. Жизнедеятельность клетки. 
Обмен веществ, или метаболизм. Ассимиляция



(пластический обмен) и диссимиляция (энергетический 
обмен) -  две стороны единого процесса метаболизма. Роль 
законов сохранения веществ и энергии в понимании 
метаболизма.
Типы обмена веществ: автотрофный и гетеротрофный. Роль 
ферментов в обмене веществ и превращении энергии в 
клетке.
Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза. 
Реакции фотосинтеза. Эффективность фотосинтеза. 
Значение фотосинтеза для жизни на Земле. Влияние условий 
среды на фотосинтез и способы повышения его 
продуктивности у культурных растений.
Хемосинтез. Хемосинтезирующие бактерии. Значение 
хемосинтеза для жизни на Земле.
Энергетический обмен в клетке. Расщепление веществ, 
выделение и аккумулирование энергии в клетке. Этапы 
энергетического обмена. Гликолиз. Брожение и его виды. 
Кислородное окисление, или клеточное дыхание. 
Окислительное фосфорилирование. Эффективность 
энергетического обмена.
Реакции матричного синтеза. Генетическая информация и 
ДНК. Реализация генетической информации в клетке. 
Генетический код и его свойства. Транскрипция -  
матричный синтез РНК. Трансляция -  биосинтез белка. 
Этапы трансляции. Кодирование аминокислот. Роль 
рибосом в биосинтезе белка.
Не клеточные 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. 
Таблицы и схемы: «Типы питания», «Метаболизм», 
«Митохондрия», «Энергетический обмен», «Хлоропласт», 
«Фотосинтез», «Строение ДНК», «Строение и 
функционирование гена», «Синтез белка», «Генетический 
код», «Вирусы», «Бактериофаги», «Строение и жизненный 
цикл вируса СПИДа, бактериофага», «Репликация ДНК». 
Оборудование: модели-аппликации «Удвоение ДНК и 
транскрипция», «Биосинтез белка», «Строение клетки», 
модель структуры ДНК.__________________________________

5. 119.6.5. Тема 5. Размножение и индивидуальное 
развитие организмов.

Клеточный цикл, или жизненный цикл клетки. 
Интерфаза и митоз. Процессы, протекающие в интерфазе. 
Репликация -  реакция матричного синтеза ДНК. Строение 
хромосом. Хромосомный набор -  кариотип. Диплоидный и 
гаплоидный хромосомные наборы. Хроматиды. 
Цитологические основы размножения и индивидуального 
развития организмов.

Деление клетки -  митоз. Стадии митоза. Процессы, 
происходящие на разных стадиях митоза. Биологический 
смысл митоза.



Программируемая гибель клетки -  апоптоз.
Формы размножения организмов: бесполое и 

половое. Виды бесполого размножения: деление надвое, 
почкование одно и многоклеточных, спорообразование, 
вегетативное размножение. Искусственное клонирование 
организмов, его значение для селекции.

Половое размножение, его отличия от бесполого.
Мейоз. Стадии мейоза. Процессы, происходящие на 

стадиях мейоза. Поведение хромосом в мейозе. 
Кроссинговер. Биологический смысл и значение мейоза.

Гаметогенез -  процесс образования половых клеток 
у животных. Половые железы: семенники и яичники. 
Образование и развитие половых клеток -  гамет 
(сперматозоид, яйцеклетка) -  сперматогенез и 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», «Вегетативное размножение растений», 
«Деление клетки бактерий», «Строение половых клеток», 
«Строение хромосомы», «Клеточный цикл», «Репликация 
ДНК», «Митоз», «Мейоз», «Прямое и непрямое развитие», 
«Гаметогенез у млекопитающих и человека», «Основные 
стадии онтогенеза».

Оборудование: микроскоп, микропрепараты
«Сперматозоиды млекопитающего», «Яйцеклетка
млекопитающего», «Кариокинез в клетках корешка лука», 
магнитная модель-аппликация «Деление клетки», модель 
ДНК, модель метафазной хромосомы.

Лабораторные и практические работы:
Лабораторная работа № 3. «Наблюдение митоза в 

клетках кончика корешка лука на готовых
микропрепаратах».

Лабораторная работа № 4. «Изучение строения 
половых клеток на готовых микропрепаратах»._____________

6. 119.6.6. Тема 6. Наследственность и изменчивость 
организмов.

Предмет и задачи генетики. История развития 
генетики. Роль цитологии и эмбриологии в становлении 
генетики. Вклад российских и зарубежных учёных в 
развитие генетики. Методы генетики (гибридологический, 
цитогенетический, молекулярно-генетический). Основные 
генетические понятия. Генетическая символика, 
используемая в схемах скрещиваний.

_______ Закономерности_____ наследования_____ признаков.



установленные Г. Менделем. Моногибридное скрещивание. 
Закон едино-образия гибридов первого поколения. Правило 
доминирования. Закон расщепления признаков. Гипотеза 
чистоты гамет. Полное и неполное доминирование.

Дигибридное скрещивание. Закон независимого 
наследования признаков. Цитогенетические основы 
дигибридного скрещивания. Анализирующее скрещивание. 
Использование анализирующего скрещивания для 
определения генотипа особи.

Сцепленное наследование признаков. Работа Т. 
Моргана по сцепленному наследованию генов. Нарушение 
сцепления генов в результате кроссинговера.

Хромосомная теория наследственности.
Генетические карты.

Генетика пола. Хромосомное определение пола. 
Аутосомы и половые хромосомы. Гомогаметные и 
гетерогаметные организмы. Наследование признаков, 
сцепленных с полом.

Изменчивость. Виды изменчивости:
ненаследственная и наследственная. Роль среды в 
ненаследственной изменчивости. Характеристика
модификационной изменчивости. Вариационный ряд и 
вариационная кривая. Норма реакции признака. 
Количественные и качественные признаки и их норма 
реакции. Свойства модификационной изменчивости.

Наследственная, или генотипическая, изменчивость. 
Комбинативная изменчивость. Мейоз и половой процесс -  
основа комбинативной изменчивости. Мутационная 
изменчивость. Классификация мутаций: генные,
хромосомные, геномные. Частота и причины мутаций. 
Мутагенные факторы. Закон гомологических рядов в 
наследственной изменчивости Н.И. Вавилова.

Внеядерная наследственность и изменчивость.
Генетика человека. Кариотип человека. Основные 

методы генетики человека: генеалогический, близнецовый, 
цитогенетический, биохимический, молекулярно
генетический. Современное определение генотипа: 
полногеномное секвенирование, генотипирование, в том 
числе с помощью ПЦР-анализа. Наследственные 
заболевания человека: генные болезни, болезни с 
наследственной предрасположенностью, хромосомные 
болезни. Соматические и генеративные мутации. Стволовые 
клетки. Принципы здорового образа жизни, диагностики, 
профилактики и лечения генетических болезней. Медико
генетическое консультирование. Значение медицинской 
генетики в предотвращении и лечении генетических 
заболеваний человека.

Демонстрации:
Портреты: Г. Мендель, Т. Морган, Г. де Фриз, С.С. 

Четвериков, Н.В. Тимофеев-Ресовский, Н.И. Вавилов.
Таблицы и схемы: «Моногибридное скрещивание и 

его цитогенетическая основа», «Закон расщепления и его 
цитогенетическая основа», «Закон чистоты гамет», 
«Дигибридное скрещивание», «Цитологические основы 
дигибридного скрещивания», «Мейоз», «Взаимодействие 
аллельных генов», «Генетические карты растений.



животных и человека», «Генетика пола», «Закономерности 
наследования, сцепленного с полом», «Кариотипы человека 
и животных», «Виды изменчивости», «Модификационная 
изменчивость», «Наследование резус-фактора», «Генетика 
групп крови», «Мутационная изменчивость».

Оборудование: модели-аппликации
«Моногибридное скрещивание», «Неполное
доминирование», «Дигибридное скрещивание», «Перекрест 
хромосом», микроскоп и микропрепарат «Дрозофила» 
(норма, мутации формы крыльев и окраски тела), гербарий 
«Горох посевной».

Лабораторные и практические работы:
Лабораторная работа № 5. «Изучение результатов 

моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы 
на готовых микропрепаратах».

Лабораторная работа № 6. «Изучение
модификационной изменчивости, построение
вариационного ряда и вариационной кривой».

Лабораторная работа № 7. «Анализ мутаций у 
дрозофилы на готовых микропрепаратах».

Практическая работа № 2. «Составление и анализ 
родословных человека».__________________________________

7. 119.6.7. Тема 7. Селекция организмов. Основы 
биотехнологии.

Селекция как наука и процесс. Зарождение селекции 
и доместикация. Учение Н.И. Вавилова о центрах 
происхождения и многообразия культурных растений. 
Центры происхождения домашних животных. Сорт, порода, 
штамм.

Современные методы селекции. Массовый и 
индивидуальный отборы в селекции растений и животных. 
Оценка экстерьера. Близкородственное скрещивание -  
инбридинг. Чистая линия. Скрещивание чистых линий. 
Гетерозис, или гибридная сила. Неродственное 
скрещивание -  аутбридинг. Отдалённая гибридизация и её 
успехи. Искусственный мутагенез и получение 
полиплоидов. Достижения селекции растений, животных и 
микроорганизмов.

Биотехнология как отрасль производства. Генная 
инженерия. Этапы создания рекомбинантной ДНК и 
трансгенных организмов. Клеточная инженерия. Клеточные 
культуры. Микроклональное размножение растений. 
Клонирование высокопродуктивных сельскохозяйственных 
организмов. Экологические и этические проблемы. ГМО -  
генетически модифицированные организмы.

Демонстрации:
Портреты: Н.И. Вавилов, И.В. Мичурин, Г.Д. 

Карпеченко, М.Ф. Иванов.
Таблицы и схемы: карта «Центры происхождения и 

многообразия культурных растений», «Породы домашних 
животных», «Сорта культурных растений», «Отдалённая 
гибридизация», «Работы академика М.Ф. Иванова», 
«Полиплоидия», «Объекты биотехнологии», «Клеточные 
культуры и клонирование», «Конструирование и перенос 
генов, хромосом».

_______ Оборудование: муляжи плодов и корнеплодов диких



форм и культурных сортов растений, гербарий 
«Сельскохозяйственные растения».

Лабораторные и практические работы:
Экскурсия «Основные методы и достижения 

селекции растений и животных (на селекционную станцию, 
племенную ферму, сортоиспытательный участок, в 
тепличное хозяйство, лабораторию агроуниверситета или 
научного центра)».

№
п/
п

Наименованиетемы
(с учётом рабочей программы воспитания)

Количество часов, 
отводимых на освоение 

каждой темы
11 класс

1. 119.7Л. Тема 1. Эволюционная биология.
Предпосылки возникновения эволюционной теории. 

Эволюционная теория и её место в биологии. Влияние 
эволюционной теории на развитие биологии и других наук.

Свидетельства эволюции. Палеонтологические: 
последовательность появления видов в палеонтологической 
летописи, переходные формы. Био географические: сходство и 
различие фаун и флор материков и островов.

Эмбриологические: сходства и различия эмбрионов разных 
видов позвоночных. Сравнительно-анатомические: 
гомологичные, аналогичные, рудиментарные органы, атавизмы. 
Молекулярно-биохимические: сходство механизмов 
наследственности и основных метаболических путей у всех 
организмов.

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки 
возникновения дарвинизма. Движугцие силы эволюции видов 
по Дарвину (избыточное размножение при ограниченности 
ресурсов, неопределённая изменчивость, борьба за 
сугцествование, естественный отбор).

Синтетическая теория эволюции (СТЭ) и её основные 
положения.

Микроэволюция. Популяция как единица вида и эволюции.
Движугцие силы (факторы) эволюции вггдов в прггроде. 

Мутационный процесс и комбинативная измеггчивость. 
Популяционные волны и дрейф генов. Изоляцггя и миграцггя.

Естественный отбор -  направляюгций фактор эволюции. 
Формы естественного отбора.

Приспособленность организмов как результат эволюции. 
Примеры приспособлений у организмов. Ароморфозы и 
ггдио-адаптации.

Вггд и вггдообразование. Критерии вггда. Основные формы 
вггдообразования: географическое, экологггческое.

Макроэволюцггя. Формы эволюции: филетггческая, 
дивергентная, конвергентная, параллельная. Необратимость 
эволюции.

Происхождение от неспециализированных предков. 
Прогрессггруюгцая специализацггя. Адаптивная радиация.

Демонстрации:
Портреты: К. Линней, Ж.Б. Ламарк, Ч. Дарвин, В.О. 

Ковалевский, К.М. Бэр, Э. Геккель, Ф. Мюллер, А.Н. Северцов.
Таблицы и схемы: «Развитие органггческого мггра на Земле»,

Часы на каждую тему 
распределяются учителем- 

предметником в 
зависимости от нагрузки по 
учебному плану на текущий 

учебный год в рабочей 
программе учителя



«Зародыши позвоночных животных», «Археоптерикс», «Формы 
борьбы за существование», «Естественный отбор», 
«Многообразие сортов растений», «Многообразие пород 
животных», «Популяции», «Мутационная изменчивость», 
«Ароморфозы», «Идиоадаптации», «Общая дегенерация», 
«Движущие силы эволюции», «Карта-схема маршрута 
путешествия Ч. Дарвина», «Борьба за существование», 
«Приспособленность организмов», «Географическое 
видообразование», «Экологическое видообразование».

Оборудование: коллекция насекомых с различными типами 
окраски, набор плодов и семян, коллекция «Примеры защитных 
приспособлений у животных», модель «Основные направления 
эволюции», объёмная модель «Строение головного мозга 
позвоночных».

Биогеографическая карта мира, коллекция «Формы 
сохранности ископаемых животных и растений», модель 
аппликация «Перекрест хромосом», влажные препараты 
«Развитие насекомого», «Развитие лягушки», микропрепарат 
«Дрозофила» (норма, мутации формы крыльев и окраски тела). 

Лабораторные и практические работы:
Лабораторная работа № 1. «Сравнение видов по 

морфологическому критерию».
Лабораторная работа № 2. «Описание приспособленности 

организма и её относительного характера».__________________
2 . 119.7.2. Тема 2. Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Донаучные представления о зарождении жизни. Научные 
гипотезы возникновения жизни на Земле: абиогенез и 
панспермия. Химическая эволюция. Абиогенный синтез 
органических веществ из неорганических. Экспериментальное 
подтверждение химической эволюции. Начальные этапы 
биологической эволюции. Гипотеза РНК-мира. Формирование 
мебранных структур и возникновение протоклетки. Первые 
клетки и их эволюция. Формирование основных групп живых 
организмов.

Развитие жизни на Земле по эрам и периодам. Катархей. 
Архейская и протерозойская эры. Палеозойская эра и её 
периоды: кембрийский, ордовикский, силурийский, девонский, 
каменноугольный, пермский.

Мезозойская эра и её периоды: триасовый, юрский, меловой. 
Кайнозойская эра и её периоды: палеогеновый, неогеновый, 

антропо геновый.
Характеристика климата и геологических процессов. 

Основные этапы эволюции растительного и животного мира. 
Ароморфозы у растений и животных. Появление, расцвет и 
вымирание групп живых организмов.

Система органического мира как отражение эволюции. 
Основные систематические группы организмов.

Эволюция человека. Антропология как наука. Развитие 
представлений о происхождении человека. Методы изучения 
антропогенеза. Сходства и различия человека и животных. 
Систематическое положение человека.

Движущие силы (факторы) антропогенеза. Наследственная 
изменчивость и естественный отбор. Общественный образ 
жизни, изготовление орудий труда, мышление, речь.

Основные стадии и ветви эволюции человека: 
австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. 
Человек неандертальский. Человек разумный. Находки



ископаемых остатков, время существования, область 
распространения, объём головного мозга, образ жизни, орудия.

Человеческие расы. Основные большие расы: европеоидная 
(евразийская), негро-австралоидная (экваториальная), 
монголоидная (азиатско-американская). Черты 
приспособленности представителей человеческих рас к 
условиям существования. Единство человеческих рас. Критика 
расизма.

Демонстрации:
Портреты: Ф. Реди, Л. Пастер, А.И. Опарин, С. Миллер, Г. 

Юри, Ч. Дарвин.
Таблицы и схемы: «Возникновение Солнечной системы», 

«Развитие органического мира», «Растительная клетка», 
«Животная клетка», «Прокариотическая клетка», «Современная 
система органического мира», «Сравнение анатомических черт 
строения человека и человекообразных обезьян», «Основные 
места палеонтологических находок предков современного 
человека», «Древнейшие люди», «Древние люди», «Первые 
современные люди», «Человеческие расы».

Оборудование: муляжи «Происхождение человека» (бюсты 
австралопитека, питекантропа, неандертальца, кроманьонца), 
слепки или изображения каменных орудий первобытного 
человека (камни-чопперы, рубила, скребла), 
геохронологическая таблица, коллекция «Формы сохранности 
ископаемых животных и растений».

Лабораторные и практические работы:
Практическая работа № 1. «Изучение ископаемых остатков 

растений и животных в коллекциях».
Экскурсия «Эволюция органического мира на Земле» (в 

естественно-научный или краеведческий музей).______________
3. 119.7.3. Тема 3. Организмы и окружающая среда.

Экология как наука. Задачи и разделы экологии. Методы 
экологических исследований. Экологическое мировоззрение 
современного человека.

Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, 
почвенная, внутриорганизменная.

Экологические факторы. Классификация экологических 
факторов: абиотические, биотические и антропогенные. 
Действие экологических факторов на организмы.

Абиотические факторы: свет, температура, влажность. 
Фотопериодизм. Приспособления организмов к действию 
абиотических факторов. Биологические ритмы.

Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий: 
конкуренция, хищничество, симбиоз и его формы. Паразитизм, 
кооперация, мутуализм, комменсализм (квартиранство, 
нахлебничество). Аменсализм, нейтрализм. Значение 
биотических взаимодействий для существования организмов в 
природных сообществах.

Экологические характеристики популяции. Основные 
показатели популяции: численность, плотность, рождаемость, 
смертность, прирост, миграция. Динамика численности 
популяции и её регуляция.

Демонстрации:
Портреты: А. Гумбольдт, К.Ф. Рулье, Э. Геккель.
Таблицы и схемы: карта «Природные зоны Земли», «Среды 

обитания организмов», «Фотопериодизм», «Популяции», 
«Закономерности роста численности популяции инфузории-



туфельки», «Пищевые цепи».
Лабораторные и практические работы:
Лабораторная работа № 3. «Морфологические особенности 

растений из разных мест обитания».
Лабораторная работа № 4. «Влияние света на рост и развитие 

черенков колеуса».
Практическая работа № 5. «Подсчёт плотности популяций 

разных видов растений».

4. 119.7.4. Тема 4. Сообщества и экологические системы.
Сообщество организмов -  биоценоз. Структуры биоценоза: 

видовая, пространственная, трофическая (пищевая). Виды- 
доминанты. Связи в биоценозе.

Экологические системы (экосистемы). Понятие об 
экосистеме и биогеоценозе. Функциональные компоненты 
экосистемы: продуценты, консументы, редуценты. Круговорот 
веществ и поток энергии в экосистеме. Трофические (пищевые) 
уровни экосистемы. Пищевые цепи и сети. Основные 
показатели экосистемы: биомасса, продукция. Экологические 
пирамиды: продукции, численности, биомассы. Свойства 
экосистем: устойчивость, саморегуляция, развитие. Сукцессия.

Природные экосистемы. Экосистемы озёр и рек. Экосистема 
хвойного или широколиственного леса.

Антропогенные экосистемы. Агроэкосистемы. 
Урбоэкосистемы. Биологическое и хозяйственное значение 
агроэкосистем и урбоэкосистем.

Биоразнообразие как фактор устойчивости экосистем. 
Сохранение биологического разнообразия на Земле.

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Границы, состав и 
структура биосферы. Живое вещество и его функции. 
Особенности биосферы как глобальной экосистемы. 
Динамическое равновесие и обратная связь в биосфере.

Круговороты веществ и биогеохимические циклы элементов 
(углерода, азота). Зональность биосферы. Основные биомы 
суши.

Человечество в биосфере Земли. Антропогенные изменения в 
биосфере. Глобальные экологические проблемы.

Сосуществование природы и человечества. Сохранение 
биоразнообразия как основа устойчивости биосферы. Основа 
рационального управления природными ресурсами и их 
использование. Достижения биологии и охрана природы.

Демонстрации:
Портреты: А.Д. Тенсли, В.Н. Сукачёв, В.И. Вернадский.
Таблицы и схемы: «Пищевые цепи», «Биоценоз: состав и 

структура», «Природные сообщества», «Цепи питания», 
«Экологическая пирамида», «Биосфера и человек»,
«Экосистема широколиственного леса», «Экосистема хвойного 
леса», «Биоценоз водоёма», «Агроценоз», «Примерные 
антропогенные воздействия на природу», «Важнейшие 
источники загрязнения воздуха и грунтовых вод», «Почва -  
важнейшая составляющая биосферы», «Факторы деградации 
почв», «Парниковый эффект», «Факторы радиоактивного 
загрязнения биосферы», «Общая структура биосферы», 
«Распространение жизни в биосфере», «Озоновый экран



биосферы», «Круговорот углерода в биосфере», «Круговорот 
азота в природе».

Оборудование: модель-аппликация «Типичные биоценозы», 
гербарий «Растительные сообщества», коллекции «Биоценоз», 
«Вредители важнейших сельскохозяйственных культур», 
гербарии и коллекции растений и животных, принадлежащие к 
разным экологическим группам одного вида. Красная книга 
Российской Федерации, изображения охраняемых видов 
растений и животных.

2.2.23.Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 
(углублённый уровень)

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (углублённы й уровень) 
(предметная область «Естественно-научны е предметы») (далее соответственно -  
программа по биологии, биология) вклю чает пояснительную  записку, содержание 
обучения, планируемы е результаты  освоения программы  по биологиии дополнена общ им 
тем атическим  планированием  в целях приведения структуры рабочей программы  в 
соответствие с требованием  Ф ГОС СОО.

Рабочая программа составлена на основе ф едеральной рабочей программы по 
биологии углубленного уровня.

Пояснительная записка

Биология углублённого уровня изучения (10-11  классы) является одним из 
компонентов предметной области «Естественно-научны е предметы». С огласно 
полож ениям ФЕОС СОО профильные учебны е предметы, изучаемые на углублённом 
уровне, являю тся способом  дифф еренциации обучения на уровне среднего общ его 
образования и призваны  обеспечить преемственность между основны м общ им, средним 
общ им, средним проф ессиональны м и высш им образованием. В то же время каждый из 
этих учебны х предметов ориентирован на приоритетное реш ение образовательных, 
воспитательны х и развиваю щ их задач, связанны х с профориентацией обучаю щ ихся и 
стимулированием  интереса к конкретной области научного знания, связанного с 
биологией, медициной, экологией, психологией, спортом  или военным делом.

П рограм м а по биологии даёт представление о цели и задачах изучения учебного 
предм ета «Биология» на углублённом  уровне, определяет обязательное (инвариантное) 
предметное содержание, его структурирование по разделам  и темам, распределение по 
классам, реком ендует последовательность изучения учебного м атериала с учётом 
м еж предметны х и внутрипредметны х связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей обучаю щ ихся. В программе по биологии реализован принцип 
преем ственности с изучением  биологии на уровне основного общ его образования, 
благодаря чему просматривается направленность на последую щ ее развитие биологических 
знаний, ориентированны х на формирование естественно-научного мировоззрения, 
экологического мыш ления, представлений о здоровом  образе жизни, на воспитание 
береж ного отнош ения к окруж аю щ ей природной среде. В программе по биологии такж е 
показаны  возмож ности учебного предмета «Биология» в реализации требований ФЕОС 
СОО к планируемы м личностным, метапредметны м  и предметны м результатам  обучения 
и в ф ормировании основны х видов учебно-познавательной деятельности обучаю щ ихся по 
освоению  содерж ания биологического образования на уровне среднего общ его 
образования.

Биология на уровне среднего общ его образования заверш ает биологическое 
образование в ш коле и ориентирован на расш ирение и углубление знаний обучаю щ ихся о



ж ивой природе, основах молекулярной и клеточной биологии, эм бриологии и биологии 
развития, генетики, селекции, биотехнологии, эволю ционного учения и экологии.

И зучение учебного предм ета «Биология» на углубленном  уровне ориентировано на 
подготовку обучаю щ ихся к последую щ ему получению  биологического образования в вузах 
и организациях среднего профессионального образования. О снову его содерж ания 
составляет система биологических знаний, полученных при изучении обучаю щ имися 
соответствую щ их систематических разделов биологии на уровне основного общ его 
образования, в 10-11 классах эти знания получаю т развитие. Так, расш ирены  и углублены  
биологические знания о растениях, животных, грибах, бактериях, организме человека, 
общ их закономерностях жизни, дополнительно вклю чены  биологические сведения 
прикладного и поискового характера, которые можно использовать как ориентиры  для 
последую щ его выбора профессии. В озм ож на такж е интеграция биологических знаний с 
соответствую щ ими знаниями, полученны ми обучаю щ имися при изучении физики, химии, 
географ ии и математики.

С труктура программы  по биологии отраж ает системно-уровневы й и эволю ционны й 
подходы  к изучению  биологии. Согласно им, изучаю тся свойства и закономерности, 
характерны е для ж ивых систем разного уровня организации, эволю ции органического мира 
на Земле, сохранения биологического разнообразия планеты. Так, в 10 классе изучаю тся 
основы  м олекулярной и клеточной биологии, эм бриологии и биологии развития, генетики 
и селекции, биотехнологии и синтетической биологии, актуализирую тся знания 
обучаю щ ихся по ботанике, зоологии, анатомии, ф изиологии человека. В 11 классе 
изучаю тся эволю ционное учение, основы  экологии и учение о биосфере.

Биология призван обеспечить освоение обучаю щ имися биологических теорий и 
законов, идей, принципов и правил, леж ащ их в основе современной естественно-научной 
картины  мира, знаний о строении, многообразии и особенностях клетки, организма, 
популяции, биоценоза, экосистемы, о вы даю щ ихся научных достиж ениях, современны х 
исследованиях в биологии, прикладны х аспектах биологических знаний. Д ля развития и 
поддерж ания интереса обучаю щ ихся к биологии наряду со значительны м  объёмом 
теоретического материала в содерж ании програм м ы  по биологии предусмотрено 
знакомство с историей становления и развития той или иной области биологии, вкладом 
отечественны х и зарубеж ны х учёны х в реш ение важнейш их биологических и 
экологических проблем.

Ц ель изучения учебного предмета «Биология» на углублённом уровне -  овладение 
обучаю щ имися знаниям и о структурно-ф ункциональной организации ж ивых систем 
разного ранга и приобретение умений использовать эти знания в формировании интереса к 
определённой области профессиональной деятельности, связанной с биологией, или к 
вы бору учебного заведения для продолж ения биологического образования.

Д остиж ение цели изучения учебного предм ета «Биология» на углублённом уровне 
обеспечивается реш ением  следую щ их задач:

освоение обучаю щ имися систем ы  биологических знаний: об основных 
биологических теориях, концепциях, гипотезах, законах, закономерностях и правилах, 
составляю щ их современную  естественно-научную  картину мира; о строении, 
многообразии и особенностях биологических систем (клетка, организм, популяция, вид, 
биогеоценоз, биосфера); о вы даю щ ихся откры тиях и современны х исследованиях в 
биологии;

ознакомление обучаю щ ихся с м етодами познания ж ивой природы:
исследовательским и м етодами биологических наук (молекулярной и клеточной биологии, 
эм бриологии и биологии развития, генетики и селекции, биотехнологии и синтетической 
биологии, палеонтологии, экологии); м етодами самостоятельного проведения
биологических исследований в лаборатории и в природе (наблю дение, измерение, 
эксперимент, моделирование);

овладение обучаю щ имися умениями: самостоятельно находить, анализировать и



использовать биологическую  информацию ; пользоваться биологической терм инологией и 
символикой; устанавливать связь между развитием  биологии и социально-экономическим и 
и экологическим и проблем ам и человечества; оценивать последствия своей деятельности по 
отнош ению  к окруж аю щ ей природной среде, собственному здоровью  и здоровью  
окруж аю щ их лю дей; обосновывать и соблю дать меры профилактики инфекционны х 
заболеваний, правила поведения в природе и обеспечения безопасности собственной 
ж изнедеятельности в чрезвы чайны х ситуациях природного и техногенного характера; 
характеризовать современны е научные открытия в области биологии;

развитие у обучаю щ ихся интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
знаком ства с вы даю щ имися открытиями и современны ми исследованиями в биологии, 
реш аем ы м и ею проблемами, методологией биологического исследования, проведения 
эксперим ентальны х исследований, реш ения биологических задач, моделирования 
биологических объектов и процессов;

воспитание у обучаю щ ихся ценностного отнош ения к ж ивой природе в целом и к 
отдельны м её объектам  и явлениям; ф ормирование экологической, генетической 
грамотности, общ ей культуры  поведения в природе; интеграции естественно-научны х 
знаний;

приобретение обучаю щ имися компетентности в рациональном  природопользовании 
(соблю дение правил поведения в природе, охраны видов, экосистем, биосферы), 
сохранении собственного здоровья и здоровья окруж аю щ их лю дей (соблю дения мер 
профилактики заболеваний, обеспечение безопасности ж изнедеятельности в чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера) на основе использования биологических 
знаний и умений в повседневной жизни;

создание условий для осознанного вы бора обучаю щ имися индивидуальной 
образовательной траектории, способствую щ ей последую щ ему профессиональному 
самоопределению , в соответствии с индивидуальны ми интересам и и потребностями 
региона.

О бщ ее число часов, для изучения предмета, определяется учебны м планом О ОП  
СОО и мож ет корректироваться на начало учебного года по реш ению  педагогического 
совета.

О тбор организационны х форм, методов и средств обучения биологии 
осущ ествляется с учётом специфики его содерж ания и направленности на продолж ение 
биологического образования в организациях среднего проф ессионального и высш его 
образования.

О бязательны м условием  при обучении биологии на углублённом уровне является 
проведение лабораторны х и практических работ. Также участие обучаю щ ихся в 
вы полнении проектных и учебно-исследовательских работ, тем атика которых определяется 
учителем  на основе имею щ ихся материально-технических ресурсов и местны х природных 
условий.

Содержание обучения в 10 классе

Тема 1. Биология как наука.
С овременная биология -  комплексная наука. К раткая история развития биологии. 

Биологические науки и изучаемы е ими проблемы. Ф ундаментальные, прикладные и 
поисковые научные исследования в биологии.

Значение биологии в ф ормировании современной естественно-научной картины 
мира. П рофессии, связанны е с биологией. Значение биологии в практической деятельности 
человека: медицине, сельском  хозяйстве, промыш ленности, охране природы.

Демонстрации:
П ортреты : А ристотель, Теофраст, К. Линней, Ж .Б. Ламарк, Ч. Дарвин, У. Гарвей, 

Г. М ендель, В.И. Вернадский, И.П. П авлов, И.И. М ечников, Н.И. Вавилов, Н .В. Тимофеев-



Ресовский, Дж. Уотсон, Ф. Крик, Д.К. Беляев.
Таблицы  и схемы: «Связь биологии с другим и науками», «С истем а биологических

наук».
Тема 2. Ж ивы е системы и их изучение.
Ж ивы е системы  как предмет изучения биологии. С войства ж ивых систем: единство 

хим ического состава, дискретность и целостность, слож ность и упорядоченность 
структуры, открытость, самоорганизация, самовоспроизведение, раздражимость, 
изменчивость, рост и развитие.

У ровни организации ж ивых систем: молекулярный, клеточный, тканевый, 
организменный, популяционно-видовой, экосистем ны й (биогеоценотический), 
биосферный. П роцессы, происходящ ие в живых системах. О сновные признаки живого. 
Ж изнь как форма сущ ествования материи. Науки, изучаю щ ие ж ивые системы  на разны х 
уровнях организации.

И зучение ж ивых систем. М етоды  биологической науки. Н аблю дение, измерение, 
эксперимент, систематизация, метаанализ. П онятие о зависим ой и независимой 
переменной. П ланирование эксперимента. П остановка и проверка гипотез. Н улевая 
гипотеза. П о1м ти е вы борки и её достоверность. Разброс в биологических данных. О ценка 
достоверности полученных результатов. П ричины  искаж ения результатов эксперимента. 
П онятие статистического теста.

Таблицы  и схемы: «О сновны е признаки жизни», «Биологические системы», 
«С войства ж ивой материи», «У ровни организации ж ивой природы», «С троение животной 
клетки», «Ткани животных», «С истемы  органов человеческого организма», «Биогеоценоз», 
«Биосфера», «М етоды  изучения ж ивой природы».

О борудование: лабораторное оборудование для проведения наблю дений, 
измерений, экспериментов.

П рактическая работа «И спользование различны х методов при изучении ж ивых 
систем».

Тема 3. Биология клетки.
К летка -  структурно-ф ункциональная единица живого. И стория открытия клетки. 

Работы  Р. Гука, А. Левенгука. К леточная теория (Т. Ш ванн, М. Ш лейден, Р. Вирхов). 
О сновные полож ения современной клеточной теории.

М етоды  молекулярной и клеточной биологии: микроскопия, хроматография, 
электроф орез, метод меченых атомов, диф ф еренциальное центрифугирование, 
культивирование клеток. Электронная микроскопия.

Демонстрации:
П ортреты : Р. Гук, А. Левенгук, Т. Ш ванн, М. Ш лейден, Р. Вирхов, К.М . Бэр.
Таблицы  и схемы: «С ветовой микроскоп», «Электронны й микроскоп», «И стория 

развития методов микроскопии».
О борудование: световой микроскоп, микропрепараты  растительных, животны х и 

бактериальны х клеток.
П рактическая работа«И зучение методов клеточной биологии (хроматография, 

электроф орез, диф ф еренциальное центрифугирование, ПЦР)».
Тема 4. Х имическая организация клетки.
Х имический состав клетки. М акро-, микро- и ультрамикроэлементы . В ода и её роль 

как растворителя, реагента, участие в структурировании клетки, теплорегуляции. 
М инеральны е вещ ества клетки, их биологическая роль. Роль катионов и анионов в клетке.

О рганические вещ ества клетки. Биологические полимеры. Белки. А м инокислотны й 
состав белков. С труктуры белковой молекулы. П ервичная структура белка, пептидная 
связь. Вторичная, третичная, четвертичная структуры. Д енатурация. Свойства белков. 
К лассиф икация белков. Б иологические функции белков.

У глеводы. М оносахариды , дисахариды, олигосахариды  и полисахариды. О бщ ий 
план строения и ф изико-химические свойства углеводов. Б иологические функции



углеводов.
Липиды. Гидроф ильно-гидроф обны е свойства. К лассиф икация липидов. 

Триглицериды, фосфолипиды, воски, стероиды. Биологические функции липидов. О бщ ие 
свойства биологических мембран -  текучесть, способность к самозамыканию , 
полупроницаемость.

Н уклеиновы е кислоты. ДН К и РНК. Строение нуклеиновых кислот. Н уклеотиды. 
П ринцип комплементарности. П равило Чаргаффа. Структура ДН К -  двойная спираль. 
М естонахож дение и биологические функции ДНК. В иды  РНК. Ф ункции РН К  в клетке.

Строение молекулы АТФ. М акроэргические связи в молекуле АТФ. Биологические 
функции АТФ. Восстановленны е переносчики, их функции в клетке. С еквенирование ДНК.

С труктурная биология: биохимические и биофизические исследования состава и 
пространственной структуры биомолекул.

Демонстрации:
П ортреты : Л. П олинг, Дж. У отсон, Ф. Крик, М. Уилкинс, Р. Ф ранклин, Ф. Сэнгер, 

С. Прузинер.
Диаграммы: «Распределение хим ических элем ентов в неживой природе», 

«Распределение хим ических элем ентов в ж ивой природе».
Таблицы  и схемы: «П ериодическая таблица хим ических элементов», «С троение 

молекулы  воды», «В ещ ества в составе организмов», «С троение молекулы  белка», 
«Структуры  белковой молекулы», «С троение молекул углеводов», «Строение молекул 
липидов», «Н уклеиновы е кислоты», «С троение молекулы  АТФ».

О борудование: хим ическая посуда и оборудование.
Л абораторная работа«О бнаруж ение белков с помощ ью  качественны х реакций».
Л абораторная работа«И сследование нуклеиновы х кислот, вы деленны х из клеток 

различны х организмов».
Тема 5. Строение и функции клетки.
Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. С труктурно-функциональны е 

образования клетки.
Строение прокариотической клетки. К леточная стенка бактерий и архей. 

О собенности строения гетеротрофной и автотрофной прокариотических клеток. М есто и 
роль прокариот в биоценозах.

Строение и ф ункционирование эукариотической клетки. П лазм атическая мембрана 
(плазмалемма). Структура плазм атической мембраны. Транспорт вещ еств через 
плазматическую  мембрану: пассивны й (диффузия, облегчённая диффузия), активный 
(первичны й и вторичны й активны й транспорт). П олупроницаем ость мембраны. Работа 
натрий-калиевого насоса. Эндоцитоз: пиноцитоз, фагоцитоз. Экзоцитоз. К леточная стенка. 
С труктура и функции клеточной стенки растений, грибов.

Ц итоплазма. Ц итозоль. Ц итоскелет. Д виж ение цитоплазмы. О рганоиды  клетки. 
О дном ем бранны е органоиды  клетки: эндоплазм атическая сеть (ЭПС), аппарат Гольджи, 
лизосомы, их строение и функции. В заим освязь одномембранны х органоидов клетки. 
Строение гранулярного ретикулума. Синтез растворимы х белков. Синтез клеточных 
мембран. Гладкий (агранулярный) эндоплазм атический ретикулум. Секреторная функция 
аппарата Гольджи. Транспорт вещ еств в клетке. В акуоли растительны х клеток. К леточны й 
сок. Тургор.

П олуавтономны е органоиды  клетки: митохондрии, пластиды. Строение и функции 
м итохондрий и пластид. П ервичные, вторичны е и слож ны е пластиды  ф отосинтезирую щ их 
эукариот. Х лоропласты , хромопласты , лейкопласты  высш их растений.

Н ем ем бранны е органоиды  клетки Строение и функции немембранны х органоидов 
клетки. Рибосомы. М икроф иламенты .М ы ш ечны е клетки. М икротрубочки. К леточны й 
центр. Строение и движ ение жгутиков и ресничек. М икротрубочки цитоплазмы. 
Ц ентриоль.

Ядро. О болочка ядра, хроматин, кариоплазма, ядры ш ки, их строение и функции.



Я дерны й белковы й матрикс. П ространственное располож ение хром осом  в интерфазном 
ядре. Белки хром атина -  гистоны.

К леточны е вклю чения. Сравнительная характеристика клеток эукариот 
(растительной, животной, грибной).

Демонстрации:
П ортреты : К.С. М ереж ковский, Л. М аргулис.
Таблицы  и схемы: «С троение эукариотической клетки», «С троение ж ивотной 

клетки», «С троение растительной клетки», «С троение митохондрии», «Ядро», «Строение 
прокариотической клетки».

О борудование: световой микроскоп, микропрепараты  растительных, животны х 
клеток, микропрепараты  бактериальны х клеток.

Л абораторная работа«И зучение строения клеток различны х организмов».
П рактическая работа«И зучение свойств клеточной мембраны».
Л абораторная работа«И сследование плазмолиза и деплазм олиза в растительных 

клетках».
П рактическая работа«И зучение движ ения цитоплазмы  в растительны х клетках».
Тема 6. О бмен вещ еств и превращ ение энергии в клетке.
А ссимиляция и диссим иляция -  две стороны  метаболизма. Типы обм ена веществ: 

автотрофны й и гетеротрофный. У частие кислорода в обменных процессах. Э нергетическое 
обеспечение клетки: превращ ение А ТФ  в обменны х процессах. Ф ерментативны й характер 
реакций клеточного метаболизма. Ф ерменты, их строение, свойства и механизм действия. 
Коферменты. О тличия ферментов от неорганических катализаторов. Б елки-активаторы  и 
белки-ингибиторы . Зависимость скорости ф ерментативны х реакций от различны х 
факторов.

П ервичны й синтез органических вещ еств в клетке. Ф отосинтез. С ветовая и 
тем новая фазы. П родуктивность фотосинтеза. В лияние различны х факторов на скорость 
фотосинтеза. Значение фотосинтеза.

Х емосинтез. Разнообразие организмов-хемосинтетиков: нитрифицирую щ ие 
бактерии, ж елезобактерии, серобактерии, водородны е бактерии. Значение хемосинтеза.

А наэробны е организмы. В иды  брожения. П родукты  брож ения и их использование 
человеком. А наэробны е м икроорганизмы  как объекты  биотехнологии и возбудители 
болезней.

А эробные организмы. Э тапы  энергетического обмена. П одготовительны й этап. 
Гликолиз -  бескислородное расщ епление глюкозы.

Биологическое окисление, или клеточное дыхание. Роль м итохондрий в процессах 
биологического окисления. Ц иклические реакции. О кислительное фосфорилирование. 
П реим ущ ества аэробного пути обмена вещ еств перед анаэробным. Э ффективность 
энергетического обмена.

Демонстрации:
П ортреты : Д. П ристли, К. А. Тимирязев, С. Н. В иноградский, В. А. Энгельгардт, 

П. М итчелл, Г. А. Заварзин.
Таблицы  и схемы: «Ф отосинтез», «Э нергетический обмен», «Биосинтез белка», 

«С троение фермента», «Х емосинтез».
О борудование: световой микроскоп, оборудование для приготовления постоянных и 

временны х микропрепаратов.
Л абораторная работа «И зучение каталитической активности ферментов (на примере 

ам илазы  или каталазы)».
Л абораторная работа «И зучение ф ерментативного расщ епления пероксида водорода 

в растительны х и животны х клетках».
Л абораторная работа «Сравнение процессов ф отосинтеза и хемосинтеза».
Л абораторная работа «Сравнение процессов брож ения и дыхания».



Тема 7. Н аследственная информация и реализация её в клетке.
Реакции матричного синтеза. П ринцип комплементарности в реакциях матричного 

синтеза. Реализация наследственной информации. Генетический код, его свойства. 
Транскрипция -  матричный синтез РНК. П ринципы  транскрипции: комплементарность, 
антипараллельность, асимметричность.

Трансляция и её этапы. У частие транспортны х РН К  в биосинтезе белка. У словия 
биосинтеза белка. К одирование аминокислот. Роль рибосом  в биосинтезе белка.

О рганизация генома у прокариот и эукариот. Регуляция активности генов у 
прокариот. Гипотеза оперона (Ф. Ж акоб, Ж. М ано). Регуляция обменны х процессов в 
клетке. К леточны й гомеостаз.

В ирусы  -  неклеточные формы ж изни и облигатны е паразиты. Строение простых и 
слож ны х вирусов, ретровирусов, бактериофагов.

Вирусны е заболевания человека, животных, растений. СПИД, С О У Ш -19, 
социальны е и медицинские проблемы.

Демонстрации:
П ортреты : Н.К. Кольцов, Д.И. И вановский.
Таблицы  и схемы: «Биосинтез белка», «Генетический код», «Вирусы», 

«Б актериоф аги».
П рактическая работа «Создание модели вируса».
Тема 8. Ж изненны й цикл клетки.
К леточны й цикл, его периоды  и регуляция. И нтерф аза и митоз. О собенности 

процессов, протекаю щ их в интерфазе. П одготовка клетки к делению . П ресинтетический 
(постмитотический), синтетический и постсинтетический (премитотический) периоды  
интерфазы.

М атричны й синтез ДН К -  репликация. П ринципы  репликации ДНК: 
комплементарность, полуконсервативны й синтез, антипараллельность. М еханизм  
репликации ДНК. Х ромосомы. С троение хромосом. Теломеры  ителом ераза. Х ромосомны й 
набор клетки -  кариотип. Д иплоидны й и гаплоидны й наборы  хромосом. Гомологичны е 
хромосомы. П оловы е хромосомы.

Д еление клетки -  митоз. Стадии митоза и происходящ ие в них процессы. Типы 
митоза. К ариокинез и цитокинез. Биологическое значение митоза.

Регуляция м итотического цикла клетки. П рограм м ируем ая клеточная гибель -  
апоптоз.

К леточное ядро, хромосомы, ф ункциональная геномика.
Демонстрации:
Таблицы  и схемы: «Ж изненны й цикл клетки», «М итоз», «С троение хромосом», 

«Репликация ДНК».
О борудование: световой микроскоп, микропрепараты : «М итоз в клетках кореш ка

лука».
Л абораторная работа «И зучение хром осом  на готовых микропрепаратах».
Л абораторная работа «Н аблю дение митоза в клетках кончика кореш ка лука (на 

готовых микропрепаратах)».
Тема 9. Строение и функции организмов.
Биологическое разнообразие организмов. О дноклеточные, колониальные, 

м ногоклеточны е организмы.
О собенности строения и ж изнедеятельности одноклеточны х организмов. Бактерии, 

археи, одноклеточны е грибы, одноклеточны е водоросли, другие протисты. К олониальны е 
организмы.

В заим освязь частей многоклеточного организма. Ткани, органы и системы  органов. 
О рганизм  как единое целое. Гомеостаз.

Ткани растений. Типы  растительны х тканей: образовательная, покровная, 
проводящ ая, основная, механическая. О собенности строения, функций и располож ения



тканей в органах растении.
Ткани животны х и человека. Типы животны х тканей: эпителиальная, 

соединительная, мыш ечная, нервная. О собенности строения, функций и располож ения 
тканей в органах ж ивотных и человека.

Органы. В егетативны е и генеративны е органы  растений. О рганы  и системы  органов 
ж ивотны х и человека. Ф ункции органов и систем органов.

О пора тела организмов. К аркас растений. Скелеты  одноклеточны х и 
м ногоклеточны х животных. Н аруж ны й и внутренний скелет. Строение и типы  соединения 
костей.

Д виж ение организмов. Д виж ение одноклеточны х организмов: амебоидное, 
жгутиковое, ресничное. Д виж ение многоклеточны х растений: тропизм ы  и настии. 
Д виж ение м ногоклеточны х ж ивотны х и человека: мыш ечная система. Рефлекс. С келетны е 
мыш цы и их работа.

П итание организмов. П оглощ ение воды, углекислого газа и минеральны х вещ еств 
растениями. П итание животных. Внутриполостное и внутриклеточное пищ еварение. 
П итание позвоночных животных. О тделы  пищ еварительного тракта. П ищ еварительны е 
железы. П ищ еварительная система человека.

Д ы хание организмов. Д ы хание растений. Д ы хание животных. Диффузия газов через 
поверхность клетки. К ож ное дыхание. Д ы хательная поверхность. Ж аберное и лёгочное 
дыхание. Д ы хание позвоночны х животны х и человека. Э волю ционное услож нение 
строения лёгких позвоночны х животных. Д ы хательная система человека. М еханизм  
вентиляции лёгких у птиц и млекопитаю щ их. Регуляция дыхания. Д ы хательны е объёмы.

Транспорт вещ еств у организмов. Транспортны е систем ы  растений. Транспорт 
вещ еств у животных. К ровеносная система и её органы. К ровеносная система позвоночных 
ж ивотны х и человека. Сердце, кровеносны е сосуды и кровь. Круги кровообращ ения. 
Э волю ционны е услож нения строения кровеносной системы  позвоночны х животных. 
Работа сердца и её регуляция.

В ы деление у организмов. В ы деление у растений. В ы деление у животных. 
С ократительны е вакуоли. О рганы  выделения. Ф ильтрация, секреция и обратное всасывание 
как механизм ы  работы  органов выделения. Связь полости тела с кровеносной и 
вы делительной системами. В ы деление у позвоночны х ж ивотны х и человека. Почки. 
Строение и ф ункционирование нефрона. О бразование мочи у человека.

Защ ита у организмов. Защ ита у одноклеточны х организмов. Споры бактерий и 
цисты  простейш их. Защ ита у многоклеточны х растений. Кутикула. Средства пассивной и 
хим ической защ иты. Ф итонциды.

Защ ита у м ногоклеточны х животных. П окровы  и их производные. Защ ита организм а 
от болезней. И ммунная система человека. К леточны й и гуморальный иммунитет. 
В рож дённы й и приобретённы й специф ический иммунитет. Теория клонально
селективного иммунитета (П. Эрлих, Ф.М. Бернет, С. Тонегава). В оспалительны е ответы  
организмов. Роль врож дённого иммунитета в развитии системны х заболеваний.

Раздраж им ость и регуляция у организмов. Раздраж им ость у одноклеточны х 
организмов. Таксисы. Раздраж им ость и регуляция у растений. Ростовы е вещ ества и их 
значение.

Н ервная система и реф лекторная регуляция у животных. Н ервная систем а и её 
отделы. Эволю ционное услож нение строения нервной систем ы  у животных. О тделы 
головного м озга позвоночны х животных. Реф лекс и реф лекторная дуга. Безусловны е и 
условны е рефлексы.

Гум оральная регуляция и эндокринная система животны х и человека. Ж елезы  
эндокринной системы  и их гормоны. Д ействие гормонов. В заим освязь нервной и 
эндокринной систем. Гипоталам о-гипоф изарная система.

Демонстрации:
Портрет: И.П. Павлов.



Таблицы  и схемы: «О дноклеточны е водоросли», «М ногоклеточны е водоросли», 
«Бактерии», «П ростейш ие», «О рганы  цветковых растений», «С истем ы  органов 
позвоночны х животных», «Внутреннее строение насекомых», «Ткани растений», 
«К орневы е системы», «С троение стебля», «Строение листовой пластинки», «Ткани 
ж ивотных», «С келет человека», «П ищ еварительная система», «Кровеносная система», 
«Д ы хательная система», «Н ервная система», «Кожа», «М ыш ечная 
система», «В ы делительная система», «Э ндокринная система», «С троение мышцы», 
«И ммунитет», «К иш ечнополостны е», «С хем а питания растений», «К ровеносны е системы 
позвоночны х животных», «С троение гидры», «С троение планарии», «В нутреннее строение 
дож девого червя», «Н ервная система рыб», «Н ервная систем а лягушки», «Н ервная система 
пресмыкаю щ ихся», «Н ервная система птиц», «Н ервная система млекопитаю щ их», 
«Н ервная система человека», «Рефлекс».

О борудование: световой микроскоп, м икропрепараты  одноклеточны х организмов, 
микропрепараты  тканей, раковины  моллю сков, коллекции насекомых, иглокожих, живые 
экзем пляры  комнатны х растений, гербарии растений разны х отделов, влажные препараты  
животных, скелеты  позвоночных, коллекции беспозвоночны х животных, скелет человека, 
оборудование для дем онстрации почвенного и воздуш ного питания растений, расщ епления 
крахм ала и белков под действием  ферментов, оборудование для демонстрации опытов по 
измерению  ж изненной ёмкости лёгких, м еханизм а ды хательны х движений, модели 
головного м озга различны х животных.

Л абораторная работа «И зучение тканей растений».
Л абораторная работа «И зучение тканей животных».
Л абораторная работа «И зучение органов цветкового растения».
Тема 10. Разм нож ение и развитие организмов.
Ф ормы разм нож ения организмов: бесполое (вклю чая вегетативное) и половое. В иды  

бесполого размнож ения: почкование, споруляция, ф рагментация, клонирование.
П оловое размнож ение. П оловые клетки, или гаметы. М ейоз. С тадии мейоза. 

П оведение хром осом  в мейозе. Кроссинговер. Биологический смысл мейоза и полового 
процесса. М ейоз и его место в ж изненном цикле организмов.

П редзароды ш евое развитие. Гаметогенез у животных. П оловы е железы. 
О бразование и развитие половых клеток. С перматогенез и оогенез. Строение половых 
клеток.

О плодотворение и эм бриональное развитие животных. С пособы  оплодотворения: 
наружное, внутреннее. П артеногенез.

И ндивидуальное развитие организмов (онтогенез). Эмбриология -  наука о развитии 
организмов. С тадии эм бриогенеза животны х (на примере лягушки). Дробление. Типы 
дробления. О собенности дробления млекопитаю щ их. Зароды ш евы е листки (гаструляция). 
Закладка органов и тканей из зароды ш евы х листков. Взаимное влияние частей 
развиваю щ егося зароды ш а (эмбриональная индукция). Закладка плана строения ж ивотного 
как результат иерархических взаимодействий генов. В лияние на эм бриональное развитие 
различны х факторов окруж аю щ ей среды.

Рост и развитие животных. П остэм бриональны й период. П рямое и непрямое 
развитие. Развитие с метаморф озом  у беспозвоночны х и позвоночных животных. 
Биологическое значение прямого и непрямого развития, их распространение в природе. 
Типы роста животных. Ф акторы  регуляции роста животны х и человека. Стадии 
постэм брионального развития у ж ивотны х и человека. П ериоды  онтогенеза человека. 
С тарение и смерть как биологические процессы.

Разм нож ение и развитие растений. Гам етоф ит и спорофит. М ейоз в ж изненном 
цикле растений. О бразование спор в процессе мейоза. Гаметогенез у растений. 
О плодотворение и развитие растительны х организмов. Д войное оплодотворение у 
цветковых растений. О бразование и развитие семени.

М еханизм ы  регуляции онтогенеза у растений и животных.



Демонстрации:
П ортреты : С.Г. Н аваш ин, X. Ш пеман.
Таблицы  и схемы: «В егетативное размнож ение», «Типы  бесполого размнож ения», 

«Размнож ение хламидомонады », «Размнож ение эвглены», «Размнож ение гидры», 
«М ейоз», «Х ромосомы», «Гаметогенез», «С троение яйцеклетки и сперматозоида», 
«О сновны е стадии онтогенеза», «П рямое и непрямое развитие», «Развитие майского жука», 
«Развитие саранчи», «Развитие лягуш ки», «Д войное оплодотворение у цветковых 
растений», «Строение семян однодольных и двудольны х растений», «Ж изненны й цикл 
м орской капусты», «Ж изненны й цикл мха», «Ж изненны й цикл папоротника», «Ж изненны й 
цикл сосны».

О борудование: световой микроскоп, микропрепараты  яйцеклеток и
сперматозоидов, модель «Ц икл развития лягушки».

Л абораторная работа «И зучение строения половых клеток на готовых 
микропрепаратах».

П рактическая работа «В ы явление признаков сходства зароды ш ей позвоночных 
животных».

Л абораторная работа «Строение органов разм нож ения высш их растений».
Тема 11. Генетика -  наука о наследственности и изменчивости организмов.
И стория становления и развития генетики как науки. Работы  Г. М енделя, 

Г. де Фриза, Т. М органа. Роль отечественны х учёны х в развитии генетики. Работы  
Н.К. Кольцова, Н.И. Вавилова, А.Н. Белозерского, Г.Д. К арпеченко, Ю .А. Ф илипченко, 
Н.В. Тимофеева-Ресовского.

О сновные генетические понятия и символы. Гом ологичны е хромосомы, аллельные 
гены, альтернативны е признаки, доминантны й и рецессивны й признак, гомозигота, 
гетерозигота, чистая линия, гибриды, генотип, фенотип. О сновные методы  генетики: 
гибридологический, цитологический, молекулярно-генетический.

Демонстрации:
П ортретьтГ. М ендель, Г. де Фриз, Т. М орган, Н.К. Кольцов, Н .И. Вавилов, 

А.Н. Белозерский, Г.Д. К арпеченко, Ю .А. Ф илипченко, Н.В. Тимофеев-Ресовский.
Таблицы  и схемы: «М етоды  генетики», «Схемы скрещ ивания».
Л абораторная работа «Д розоф ила как объект генетических исследований».
Тема 12. Закономерности наследственности.
М оногибридное скрещ ивание. П ервы й закон М енделя -  закон единообразия 

гибридов первого поколения. П равило доминирования. В торой закон М енделя -  закон 
расщ епления признаков. Ц итологические основы  моногибридного скрещ ивания. Гипотеза 
чистоты  гамет.

А нализирую щ ее скрещ ивание. П ром еж уточны й характер наследования. 
Расщ епление признаков при неполном доминировании.

Д игибридное скрещ ивание. Третий закон М енделя -  закон независимого 
наследования признаков. Ц итологические основы дигибридного скрещ ивания.

С цепленное наследование признаков. Работы  Т. М органа. С цепленное наследование 
генов, наруш ение сцепления между генами. Х ром осом ная теория наследственности.

Генетика пола. Х ром осом ны й механизм определения пола. А утосомы и половые 
хромосомы. Гом огам етны й и гетерогам етны й пол. Генетическая структура половых 
хромосом. Н аследование признаков, сцепленны х с полом.

Генотип как целостная система. П лейотропия -  множ ественное действие гена. 
М нож ественны й аллелизм. В заим одействие неаллельны х генов. Комплементарность. 
Эпистаз. П олимерия.

Генетический контроль развития растений, животны х и человека, а такж е 
ф изиологических процессов, поведения и когнитивных функций. Генетические механизмы 
симбиогенеза, м еханизмы  взаимодействия «хозяин -  паразит» и «хозяин -  микробном». 
Генетические аспекты  контроля и изменения наследственной информации в поколениях



клеток и организмов.
Демонстрации:
П ортреты : Г. М ендель, Т. М орган.
Таблицы  и схемы: «П ервы й и второй законы  М енделя», «Третий закон М енделя», 

«А нализирую щ ее скрещ ивание», «Н еполное доминирование», «С цепленное наследование 
признаков у дрозофилы», «Генетика пола», «Кариотип человека», «К ариотип дрозофилы», 
«К ариотип птицы», «М нож ественны й аллелизм», «В заим одействие генов».

О борудование: модель для демонстрации законов единообразия гибридов первого 
поколения и расщ епления признаков, модель для дем онстрации закона независимого 
наследования признаков, модель для дем онстрации сцепленного наследования признаков, 
световой микроскоп, микропрепарат: «Дрозофила».

П рактическая работа «И зучение результатов моногибридного скрещ ивания у 
дрозофилы».

П рактическая работа «И зучение результатов дигибридного скрещ ивания у 
дрозофилы».

Тема 13. Закономерности изменчивости.
В заим одействие генотипа и среды  при ф ормировании фенотипа. И зм енчивость 

признаков. К ачественны е и количественны е признаки. В иды  изменчивости: 
ненаследственная и наследственная.

М одиф икационная изменчивость. Роль среды  в ф ормировании м одиф икационной 
изменчивости. Н орм а реакции признака. В ариационны й ряд и вариационная кривая 
(В. И оганнсен). С войства м одиф икационной изменчивости.

Генотипическая изменчивость. С войства генотипической изменчивости. В иды  
генотипической изменчивости: комбинативная, мутационная.

К ом бинативная изменчивость. М ейоз и половой процесс -  основа комбинативной 
изменчивости. Роль комбинативной изменчивости в создании генетического разнообразия 
в пределах одного вида.

М утационная изменчивость. В иды  мутаций: генные, хромосомны е, геномные. 
С понтанны е и индуцированны е мутации. Я дерны е и цитоплазматические мутации. 
С оматические и половы е мутации. П ричины  возникновения мутаций. М утагены  и их 
влияние на организмы. Закономерности мутационного процесса. Закон гомологических 
рядов в наследственной изменчивости (Н.И. Вавилов). В неядерная изменчивость и 
наследственность.

Демонстрации:
П ортреты : Г. де Фриз, В. И оганнсен, Н.И. Вавилов.
Таблицы  и схемы: «В иды  изм енчивости»,«М одиф икационная изменчивость», 

«К омбинативная изменчивость», «М ейоз», «О плодотворение», «Генетические заболевания 
человека», «В иды  мутаций».

О борудование: ж ивы е и гербарны е экзем пляры  комнатны х растений, рисунки 
(ф отографии) животны х с различны м и видами изменчивости.

Л абораторная работа «И сследование закономерностей м одификационной 
изменчивости. П остроение вариационного ряда и вариационной кривой».

П рактическая работа «М утации у дрозоф илы  (на готовых микропрепаратах)».
Тема 14. Генетика человека.
К ариотип человека. М еж дународная программа исследования генома человека. 

М етоды  изучения генетики человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический, 
популяционно-статистический, м олекулярно-генетический. С овременное определение 
генотипа: полногеномное секвенирование, генотипирование, в том  числе с помощ ью  П Ц Р- 
анализа. Н аследственны е заболевания человека. Генны е и хром осом ны е болезни человека. 
Болезни с наследственной предрасполож енностью . Значение м едицинской генетики в 
предотвращ ении и лечении генетических заболеваний человека. М едико-генетическое 
консультирование. Стволовые клетки. П онятие «генетического груза». Э тические аспекты



исследований в области редактирования геном а и стволовых клеток.
Генетические факторы повыш енной чувствительности человека к физическому и 

хим ическом у загрязнению  окруж аю щ ей среды. Генетическая предрасполож енность 
человека к патологиям.

Демонстрации:
Таблицы  и схемы: «К ариотип человека», «М етоды  изучения генетики человека», 

«Генетические заболевания человека».
П рактическая работа «Составление и анализ родословной».
Тема 15. Селекция организмов.
Д ом естикация и селекция. Зарож дение селекции и доместикации. У чение 

Н.И. В авилова о Ц ентрах происхож дения и многообразия культурны х 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.

М етоды  селекционной работы. И скусственны й отбор: массовый и индивидуальный. 
Э тапы  комбинационной селекции. И спы тание производителей по потомству. О тбор по 
генотипу с помощ ью  оценки фенотипа потомства и отбор по генотипу с помощ ью  анализа 
ДНК.

И скусственны й мутагенез как метод селекционной работы. Радиационны й и 
хим ический мутагенез как источник мутаций у культурны х форм организмов. 
И спользование геномного редактирования и методов рекомбинантны х ДНК для получения 
исходного материала для селекции.

П олучение полиплоидов. В нутривидовая гибридизация. Близкородственное 
скрещ ивание, или инбридинг. Н еродственное скрещ ивание, или аутбридинг. Гетерозис и 
его причины. И спользование гетерозиса в селекции. О тдалённая гибридизация. 
П реодоление бесплодия меж видовы х гибридов. Д остиж ения селекции растений и 
животных.

С охранение и изучение генетических ресурсов культурны х растений и их диких 
родичей для создания новых сортов и гибридов сельскохозяйственны х культур.

Демонстрации:
П ортреты : Н .И. Вавилов, И .В. М ичурин, Г.Д. К арпеченко, П.П. Лукьяненко, 

Б.Л. А стауров, И. Борлоуг, Д.К. Беляев.
Таблицы  и схемы: «Ц ентры  происхож дения и многообразия культурных растений», 

«Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости», «М етоды  селекции», 
«О тдалённая гибридизация», «М утагенез».

Л абораторная работа «И зучение сортов культурных растений и пород домаш них 
животных».

Л абораторная работа «И зучение методов селекции растений».
П рактическая работа «П рививка растений».
Экскурсия «О сновные методы  и достиж ения селекции растений и животны х (на 

селекционную  станцию , племенную  ферму, сортоиспы тательны й участок, в тепличное 
хозяйство, в лабораторию  агроуниверситета или научного центра)».

Тема 16. Биотехнология и синтетическая биология.
О бъекты, используемы е в биотехнологии, -  клеточные и тканевы е культуры, 

микроорганизмы, их характеристика. Традиционная биотехнология: хлебопечение, 
получение кисломолочны х продуктов, виноделие. М икробиологический синтез. О бъекты  
микробиологических технологий. П роизводство белка, аминокислот и витаминов.

С оздание технологий и инструментов целенаправленного изменения и 
конструирования геномов с целью получения организмов и их компонентов, содерж ащ их 
не встречаю щ иеся в природе биосинтетические пути.

К леточная инженерия. М етоды  культуры клеток и тканей растений и животных. 
Криобанки. С оматическая гибридизация и соматический эмбриогенез. И спользование



гаплоидов в селекции растений. И скусственное оплодотворение. Реконструкция 
яйцеклеток и клонирование животных. М етод трансплантации ядер клеток.

Х ром осом ная и генная инженерия. И скусственны й синтез гена и конструирование 
рекомбинантны х ДНК. Д остиж ения и перспективы  хром осом ной и генной инженерии. 
Э кологические и этические проблемы  генной инженерии.

М едицинские биотехнологии. П остгеномная цифровая медицина. П Ц Р-диагностика. 
М етаболомны й анализ, геноцентрический анализ протеома человека для оценки состояния 
его здоровья. И спользование стволовых клеток. Таргетная терапия рака. ЗВ -биоинж енерия 
для разработки фундаментальны х основ м едицинских технологий, создания комплексны х 
тканей сочетанием  технологий трёхмерного биопринтинга и скаф ф олдинга для реш ения 
задач персонализированной медицины.

С оздание векторных вакцин с целью  обеспечения комбинированной защ иты  от 
возбудителей ОРВИ, установление молекулярны х механизмов ф ункционирования РН К - 
содерж ащ их вирусов, вы зы ваю щ их особо опасны е заболевания человека и животных.

Демонстрации:
Таблицы  и схемы: «И спользование микроорганизмов в промы ш ленном 

производстве», «Клеточная инженерия», «Генная инженерия».
Л абораторная работа «И зучение объектов биотехнологии».
П рактическая работа «П олучение м олочнокислы х продуктов».
Экскурсия «Биотехнология -  важ нейш ая производительная сила современности (на 

биотехнологическое производство)».

Содержание обучения в 11 классе

Тема 1. Зарож дение и развитие эволю ционны х представлений в биологии.
Эволю ционная теория Ч. Д арвина.П редпосы лки возникновения дарвинизма. Ж изнь 

и научная деятельность Ч. Дарвина.
Д виж ущ ие силы эволю ции видов по Ч. Д арвину (вы сокая интенсивность 

разм нож ения организмов, наследственная изменчивость, борьба за  сущ ествование, 
естественны й и искусственны й отбор).

О формление синтетической теории эволю ции (СТЭ). Н ейтральная теория эволю ции. 
С овременная эволю ционная биология. Значение эволю ционной теории в формировании 
естественно-научной картины  мира.

Демонстрации:
П ортреты : А ристотель, К. Линней, Ж. Ламарк, Э. Сент-Илер, Ж. Кю вье, Ч. Дарвин, 

С.С. Четвериков, И.И. Ш мальгаузен, Д. Х олдейн, Д.К. Беляев.
Таблицы  и схемы: «С истема ж ивой природы  (по К. Линнею )», «Л естница живых 

сущ еств (по Ламарку)», «М еханизм  форм ирования приспособлений у растений и животны х 
(по Ламарку)», «К арта-схема марш рута путеш ествия Ч. Дарвина», «Н аходки Ч. Дарвина», 
«Ф ормы  борьбы  за сущ ествование», «П ороды  голубей», «М ногообразие культурных форм 
капусты», «П ороды  домаш них животных», «С хем а образования новы х видов (по
Ч. Дарвину)», «С хема соотнош ения движ ущ их сил эволю ции», «О сновные полож ения 
синтетической теории эволю ции».

Тема 2. М икроэволю ция и её результаты.
П опуляция как элем ентарная единица эволю ции. Современны е методы оценки 

генетического разнообразия и структуры  популяций. И зм енение геноф онда популяции как 
элем ентарное эволю ционное явление. Закон генетического равновесия Дж. Харди, 
В. Вайнберга.

Э лем ентарны е ф акторы  (движ ущ ие силы) эволю ции. М утационны й процесс. 
К ом бинативная изменчивость. Дрейф генов -  случайные ненаправленны е изменения частот 
аллелей в популяциях. Э ф ф ект основателя. М играции. И золяция популяций: 
географ ическая (пространственная), биологическая (репродуктивная).



Естественны й отбор -  направляю щ ий фактор эволю ции. Ф ормы естественного 
отбора: движ ущ ий, стабилизирую щ ий, разры ваю щ ий (дизруптивный). П оловой отбор. 
В озникновение и эволю ция социального поведения животных.

П риспособленность организмов как результат микроэволю ции. Возникновение 
приспособлений у организмов. А ром орф озы  и идиоадаптации. П рим еры  приспособлений у 
организмов: морфологические, ф изиологические, биохимические, поведенческие. 
О тносительность приспособленности организмов.

Вид, его критерии и структура. В идообразование как результат микроэволю ции. 
И золяция -  клю чевой фактор видообразования. П ути и способы  видообразования: 
аллопатрическое (географическое), симпатрическое (экологическое), «мгновенное» 
(полиплоидизация, гибридизация). Д лительность эволю ционны х процессов.

М еханизм ы  ф ормирования биологического разнообразия.
Роль эволю ционной биологии в разработке научных методов сохранения 

биоразнообразия. М икроэволю ция и коэволю ция паразитов и их хозяев. М еханизм ы  
ф ормирования устойчивости к антибиотикам  и способы  борьбы  с ней.

Демонстрации:
П ортреты : С.С. Четвериков, Э. М айр.
Таблицы  и схемы: «М утационная изменчивость», «П опуляционная структура вида», 

«С хем а проявления закона Х арди-В айнберга», «Д виж ущ ие силы эволю ции», 
«Э кологическая изоляция популяций севанской форели», «Географ ическая изоляция 
лиственницы  сибирской и лиственницы  даурской», «П опуляционны е волны численности 
хищ ников и жертв», «С хема действия естественного отбора», «Ф ормы борьбы  за 
сущ ествование», «И ндустриальны й меланизм», «Ж ивые ископаемые», 
«П окровительственная окраска животных», «П редупреж даю щ ая окраска ж ивотных», 
«Ф изиологические адаптации», «П риспособленность организмов и её относительность», 
«К ритерии вида», «Виды-двойники», «С труктура вида в природе», «Способы 
видообразования», «Г еограф ическое видообразование трёх видов ландыш ей», 
«Э кологическое видообразование видов синиц», «П олиплоиды  растений», «К апустно
редечны й гибрид».

О борудование: гербарии растений, коллекции насекомых, чучела птиц и зверей с 
примерами различны х приспособлений, чучела птиц и зверей разны х видов, гербарии 
растений близких видов, образовавш ихся различны м и способами.

Л абораторная работа «Вы явление изменчивости у особей одного вида».
Л абораторная работа «П риспособления организмов и их относительная 

целесообразность».
Л абораторная работа «Сравнение видов по морф ологическому критерию».
Тема 3. М акроэволю ция и её результаты.
М етоды  изучения макроэволю ции. П алеонтологические методы  изучения 

эволю ции. П ереходны е формы и ф илогенетические ряды  организмов.
Биогеограф ические методы изучения эволю ции. С равнение ф лоры  и фауны 

материков и островов. Биогеограф ические области Земли. В иды -эндем ики и реликты.
Э мбриологические и сравнительно-м орф ологические методы изучения эволю ции. 

Генетические механизм ы  эволю ции онтогенеза и появления эволю ционны х новшеств. 
Гом ологичны е и аналогичны е органы. Рудим ентарны е органы  и атавизмы. М олекулярно
генетические, биохимические и математические методы  изучения эволю ции. 
Гом ологичны е гены. Современны е методы построения ф илогенетических деревьев.

Х ромосомны е мутации и эволю ция геномов.
О бщ ие закономерности (правила) эволю ции. Н еобратим ость эволю ции. А даптивная 

радиация. Н еравном ерность тем пов эволю ции.
Демонстрации:
П ортретьтК .М . Бэр, А.О. К овалевский, Ф. М ю ллер, Э. Геккель.
Таблицы  и схемы: «Ф илогенетический ряд лошади», «А рхеоптерикс», «Зверозубы е



ящ еры», «Стегоцефалы», «Риниофиты», «С еменны е папоротники», «Биогеографические 
зоны  Земли», «Дрейф континентов», «Реликты», «Н ачальны е стадии эмбрионального 
развития позвоночны х животных», «Гомологичны е и аналогичные органы», «Рудименты», 
«А тавизмы», «Х ромосомны е наборы  человека и ш импанзе», «Главные направления 
эволю ции», «О бщ ие закономерности эволю ции».

О борудование:коллекции, гербарии, муляжи ископаемы х остатков организмов, 
муляж и гомологичных, аналогичных, рудиментарны х органов и атавизмов, коллекции 
насекомых.

Тема 4. П роисхож дение и развитие ж изни на Земле.
Н аучны е гипотезы  происхож дения ж изни на Земле. А биогенез и панспермия. 

Д онаучны е представления о зарож дении ж изни (креационизм). Гипотеза постоянного 
самозарож дения ж изни и её опроверж ение опытами Ф. Реди, Л. Спалланцани, Л. Пастера. 
П роисхож дение ж изни и астробиология.

О сновные этапы  неорганической эволю ции.П ланетарная (геологическая) эволю ция. 
Х им ическая эволю ция. А биогенны й синтез органических вещ еств из неорганических. 
О пыт С. М иллера и Г. Ю ри. О бразование полимеров из мономеров. Коацерватная гипотеза 
А. И. О парина, гипотеза первичного бульона Д. Х олдейна, генетическая гипотеза 
Г. М ёллера. Рибозим ы  (Т. Чек) и гипотеза «мира РНК» У. Гилберта. Ф ормирование 
м ембран и возникновение протоклетки.

И стория Земли и методы  её изучения. И скопаемы е органические остатки. 
Геохронология и её методы. О тносительная и абсолю тная геохронология. 
Геохронологическая шкала: эоны, эры, периоды, эпохи.

Н ачальны е этапы  органической эволю ции. П оявление и эволю ция первых клеток. 
Э волю ция метаболизма. В озникновение первых экосистем. Современные микробные 
биоплёнки как аналог первых на Земле сообщ еств. Строматолиты. П рокариоты  и 
эукариоты.

П роисхож дение эукариот (симбиогенез). Эволю ционное происхож дение вирусов. 
П роисхож дение м ногоклеточны х организмов. Возникновение основны х групп 
м ногоклеточны х организмов.

О сновные этапы  эволю ции высш их растений. О сновные аром орф озы  растений. 
Вы ход растений на сушу. П оявление споровы х растений и завоевание ими суши. Семенные 
растения. П роисхож дение цветковых растений.

О сновные этапы  эволю ции ж ивотного мира. О сновные аром орф озы  животных. 
В ендская фауна. К ем брийский взрыв -  появление современны х типов. П ервы е хордовы е 
животные. Ж изнь в воде. Э волю ция позвоночных. П роисхож дение амфибий и рептилий. 
П роисхож дение м лекопитаю щ их и птиц. П ринцип клю чевого ароморфоза. О своение 
беспозвоночны ми и позвоночны ми ж ивотны м и суши.

Развитие ж изни на Земле по эрам  и периодам: архей, протерозой, палеозой, мезозой, 
кайнозой. О бщ ая характеристика климата и геологических процессов. П оявление и расцвет 
характерны х организмов. У глеобразование: его условия и влияние на газовы й состав 
атмосферы.

М ассовы е вымирания -  экологические кризисы  прош лого. П ричины  и следствия 
массовы х вымираний. С овременны й экологический кризис, его особенности. П роблема 
сохранения биоразнообразия на Земле.

С овременная система органического мира. П ринципы  классиф икации организмов. 
О сновные систематические группы организмов.

Демонстрации:
П ортреты : Ф. Реди, Л. С палланцани, Л. П астер, И.И. М ечников, А.И. О парин, 

Д. Х олдейн, Г. М ёллер, С. М иллер, Г. Ю ри.
Таблицы  и схемы: «С хем а опы та Ф. Реди», «С хема опыта Л. П астера по изучению  

самозарож дения жизни», «С хем а опы та С. М иллера, Г. Ю ри», «Э тапы  неорганической 
эволю ции», «Геохронологическая шкала», «Н ачальные этапы  органической эволю ции».



«С хем а образования эукариот путём симбиогенеза», «С истема ж ивой природы», «С троение 
вируса», «А роморф озы  растений», «Риниофиты», «О дноклеточны е водоросли», 
«М ногоклеточны е водоросли», «М хи», «П апоротники», «Г олосеменны е растения», 
«О рганы  цветковы х растений», «С хем а развития ж ивотного мира», «А роморфозы  
ж ивотных», «П ростейш ие», «К иш ечнополостны е», «П лоские черви», «Членистоногие», 
«Рыбы», «Земноводные», «П ресмы каю щ иеся», «П тицы», «М лекопитаю щ ие», «Развитие 
ж изни в архейской эре», «Развитие ж изни в протерозойской эре», «Развитие ж изни в 
палеозойской эре», «Развитие жизни в м езозойской эре», «Развитие ж изни в кайнозойской 
эре», «С оврем енная система органического мира».

О борудование:гербарии растений различны х отделов, коллекции насекомых, 
влажные препараты  животных, раковины  моллю сков, коллекции иглокожих, скелеты  
позвоночны х животных, чучела птиц и зверей, коллекции окаменелостей, полезных 
ископаемых, муляжи органических остатков организмов.

В иртуальная лабораторная работа «М оделирование опытов М иллера-Ю ри  по 
изучению  абиогенного синтеза органических соединений в первичной атмосфере».

Л абораторная работа «И зучение и описание ископаемы х остатков древних 
организмов».

П рактическая работа «И зучение особенностей строения растений разны х отделов».
П рактическая работа «И зучение особенностей строения позвоночны х животных».
Тема 5. П роисхож дение человека -  антропогенез.
Разделы  и задачи антропологии. М етоды  антропологии.
С тановление представлений о происхож дении человека. Религиозны е воззрения. 

Современны е научные теории.
Сходство человека с животными. С истем атическое полож ение человека. 

С видетельства сходства человека с животными: сравнительно-морф ологические, 
эм бриологические, ф изиолого-биохимические, поведенческие. О тличия человека от 
животных. П рям охож дение и комплекс связанны х с ним признаков. Развитие головного 
м озга и второй сигнальной системы.

Д виж ущ ие силы  (факторы) антропогенеза: биологические, социальные. 
С оотнош ение биологических и социальных факторов в антропогенезе.

О сновные стадии антропогенеза. Ранние человекообразны е обезьяны  (проконсулы) 
и ранние понгиды  -  общ ие предки человекообразны х обезьян и лю дей. А встралопитеки -  
двуногие предки людей. Ч еловек умелый, первые изготовления орудий труда. Ч еловек 
прям оходящ ий и первый выход лю дей за  пределы  Африки. Ч еловек гейдельбергский -  
общ ий предок неандертальского человека и человека разумного. Ч еловек неандертальский 
как вид лю дей холодного климата. Ч еловек разумны й современного типа, денисовский 
человек, освоение континентов за  пределами Африки. П алеогенетика и палеогеномика.

Э волю ция современного человека. Естественны й отбор в популяциях человека. 
М утационны й процесс и полиморфизм. П опуляционны е волны, дрейф  генов, миграция и 
«эф ф ект основателя» в популяциях современного человека.

Ч еловеческие расы. П о1м ти е о расе. Больш ие расы: европеоидная (евразийская), 
австрало-негроидная (экваториальная), м онголоидная (азиатско-американская). Время и 
пути расселения человека по планете. Единство человеческих рас. Н аучная 
несостоятельность расизма. П риспособленность человека к разны м условиям  окруж аю щ ей 
среды. В лияние географ ической среды и дрейф а генов на морфологию  и физиологию  
человека.

М еж дисциплинарны е методы  в ф изической (биологической) антропологии. 
Э волю ционная антропология и палеоантропология человеческих популяций. 
Биосоциальны е исследования природы  человека. И сследование коэволю ции
биологического и социального в человеке.

Демонстрации:
П ортреты : Ч. Дарвин, Л. Лики, Я.Я. Рогинский, М .М . Еерасимов.



Таблицы  и схемы: «М етоды  антропологии», «Головной м озг человека», 
«Человекообразны е обезьяны», «С келет человека и скелет ш импанзе», «Рудименты  и 
атавизмы», «Д виж ущ ие силы  антропогенеза», «Э волю ционное древо человека», 
«А встралопитек», «Человек умелый», «Человек прямоходящ ий», «Д енисовский человек» 
«Н еандертальцы », «Кроманьонцы», «П редки человека», «Этапы  эволю ции человека», 
«Расы  человека».

О борудование:муляж и окаменелостей, предметов м атериальной культуры предков 
человека, репродукции (ф отографии) картин с м иф ологическими и библейскими сю ж етами 
происхож дения человека, фотограф ии находок ископаемы х остатков человека, скелет 
человека, модель черепа человека и черепа ш импанзе, модель кисти человека и кисти 
ш импанзе, модели торса предков человека.

Л абораторная работа «И зучение особенностей строения скелета человека, 
связанны х с прямохождением».

П рактическая работа «И зучение экологических адаптаций человека».
Тема 6. Э кология -  наука о взаим оотнош ениях организмов и надорганизм енны х 

систем  с окружаю щ ей средой.
Зарож дение и развитие экологии в трудах А. Гумбольдта, К.Ф. Рулье, 

Н.А. Северцова, Э. Геккеля, А. Тенсли, В.Н. Сукачёва. Разделы  и задачи экологии. Связь 
экологии с другими науками.

М етоды  экологии. П олевы е наблю дения. Э ксперим енты  в экологии: природны е и 
лабораторные. М оделирование в экологии. М ониторинг окруж аю щ ей среды: локальный, 
региональны й и глобальный.

Значение экологических знаний для человека. Э кологическое мировоззрение как 
основа связей человечества с природой. Ф ормирование экологической культуры  и 
экологической грамотности населения.

Демонстрации:
П ортреты : А. Гумбольдт, К.Ф. Рулье, П А . Северцов, Э. Геккель, А. Тенсли, 

В.Н. Сукачёв.
Таблицы  и схемы: «Разделы  экологии», «М етоды  экологии», «С хем а мониторинга 

окруж аю щ ей среды».
Л абораторная работа «И зучение методов экологических исследований».
Тема 7. О рганизмы  и среда обитания.
Э кологические ф акторы  и закономерности их действия. К лассиф икация 

экологических факторов: абиотические, биотические, антропогенные. О бщ ие 
закономерности действия экологических факторов. П равило м инимума (К. Ш пренгель, 
Ю . Либих). Толерантность. Э врибионтны е и стенобионтны е организмы.

А биотические факторы. С вет как экологический фактор. Д ействие разны х участков 
солнечного спектра на организмы. Экологические группы растений и ж ивотны х по 
отнош ению  к свету. С игнальная роль света. Ф отопериодизм.

Температура как экологический фактор. Д ействие температуры  на организмы. 
П ойкилотерм ны е и гомойотермны е организмы. Э вритермны е и стенотермны е организмы.

Влаж ность как экологический фактор. П риспособления растений к поддержанию  
водного баланса. К лассиф икация растений по отнош ению  к воде. П риспособления 
ж ивотны х к изменению  водного режима.

Среды  обитания организмов: водная, наземно-воздуш ная, почвенная, глубинная 
подпочвенная, внутриорганизменная. Ф изико-химические особенности сред обитания 
организмов. П риспособления организмов к ж изни в разны х средах.

Биологические ритмы. В неш ние и внутренние ритмы. С уточные и годичные ритмы. 
П риспособленность организмов к сезонным изм енениям  условий жизни.

Ж изненны е формы организмов. П онятие о ж изненной форме. Ж изненны е формы 
растений: деревья, кустарники, кустарнички, многолетние травы, однолетние травы. 
Ж изненны е формы животных: гидробионты, геобионты, аэробионты. О собенности



конкуренция,
комменсализм

(топические,
сущ ествования

строения и образа жизни.
Биотические факторы. В иды  биотических взаимодействий: 

хищ ничество, симбиоз и его формы. П аразитизм, кооперация, мутуализм, 
(квартирантство, нахлебничество). Н етроф ические взаимодействия 
форические, фабрические). Значение биотических взаимодействий для 
организмов в среде обитания. П ринцип конкурентного исклю чения.

Демонстрации:
Таблицы  и схемы: «Э кологические факторы», «С ветовой спектр», «Э кологические 

группы  ж ивотны х по отнош ению  к свету», «Теплокровны е животные», «Х олоднокровны е 
животные», «Ф изиологические адаптации животных», «Среды  обитания организмов», 
«Биологические ритмы», «Ж изненны е формы растений», «Ж изненны е формы животных», 
«Э косистем а ш ироколиственного леса», «Э косистем а хвойного леса», «Ц епи питания», 
«Х ищ ничество», «П аразитизм», «Конкуренция», «Симбиоз», «Комменсализм».

О борудование:гербарии растений и животных, приспособленны х к влиянию  
различны х экологических факторов, гербарии светолю бивых, тенелю бивы х и 
теневы носливы х растений, светолю бивы е, тенелю бивы е и теневы носливы е комнатные 
растения, гербарии и коллекции теплолю бивы х, зимостойких, м орозоустойчивы х растений, 
чучела птиц и зверей, гербарии растений, относящ ихся к гигрофитам, ксерофитам, 
мезофитам, комнатные растения данных групп, коллекции животных, обитаю щ их в разны х 
средах, гербарии и коллекции растений и животных, обладаю щ их чертами 
приспособленности к сезонны м изменениям  условий жизни, гербарии и коллекции 
растений и ж ивотных различны х ж изненны х форм, коллекции животных, участвую щ их в 
различны х биотических взаимодействиях.

Л абораторная работа «Вы явление приспособлений организмов к влиянию  света».
Л абораторная работа «В ы явление приспособлений организмов к влиянию 

температуры ».
Л абораторная работа «А натомические особенности растений из разны х мест 

обитания».
Тема 8. Э кология видов и популяций.
Э кологические характеристики популяции. П опуляция как биологическая система. 

Роль неоднородности среды, физических барьеров и особенностей биологии видов в 
ф ормировании пространственной структуры  популяций. О сновные показатели популяции: 
численность, плотность, возрастная и половая структура, рож даемость, прирост, темп 
роста, смертность, миграция.

Э кологическая структура популяции. О ценка численности популяции. Д инамика 
популяции и её регуляция. Биотический потенциал популяции. М оделирование динамики 
популяции. Кривы е роста численности популяции. Кривы е выживания. Регуляция 
численности популяций: роль факторов, зависящ их и не зависящ их от плотности. 
Э кологические стратегии видов (г- и К-стратегии).

П онятие об экологической нише вида. М естообитание. М ногом ерная модель 
экологической ниш и Д.И. Х атчинсона. Разм еры  экологической ниши. П отенциальная и 
реализованная ниши.

Вид как систем а популяций. А реалы  видов. В иды  и их ж изненны е стратегии. 
Э кологические эквиваленты.

Законом ерности поведения и миграций животных. Б иологические инвазии 
чуж еродны х видов.

Демонстрации:
Портрет: Д.И. Хатчинсон.
Таблицы  и схемы: «Э кологические характеристики популяции», «П ространственная 

структура популяции», «В озрастны е пирамиды  популяции», «С корость заселения 
поверхности Земли различны ми организмами», «М одель экологической ниш и 
Д.И. Х атчинсона».



О борудование:гербарии растений, коллекции животных.
Л абораторная работа «П риспособления семян растений к расселению».
120.7.9. Тема 9. Э кология сообщ еств. Экологические системы.
С ообщ ества организмов. Биоценоз и его структура. Связи меж ду организмами в 

биоценозе.
Э косистем а как откры тая система (А.Д. Тенсли). Ф ункциональны е блоки 

организмов в экосистеме: продуценты, консументы, редуценты. Трофические уровни. 
Троф ические цепи и сети. А биотические блоки экосистем. П очвы  и илы в экосистемах. 
К руговорот вещ еств и поток энергии в экосистеме.

О сновные показатели экосистемы. Б иом асса и продукция. Э кологические пирамиды 
чисел, биомассы  и энергии.

Н аправленны е закономерны е смены сообщ еств -  сукцессии. П ервичны е и 
вторичные сукцессии и их причины. А нтропогенны е воздействия на сукцессии. 
К лим аксное сообщ ество. Биоразнообразие и полнота круговорота вещ еств -  основа 
устойчивости сообщ еств.

П риродны е экосистемы.
А нтропогенны е экосистемы. А гроэкосистема. Агроценоз. Различия между 

антропогенны ми и природны ми экосистемами.
У рбоэкосистемы. О сновные компоненты урбоэкосистем. Городская ф лора и фауна. 

С инантропизация городской фауны. Биологическое и хозяйственное значение 
агроэкосистем  и урбоэкосистем.

Законом ерности ф ормирования основных взаимодействий организмов в 
экосистемах. П еренос энергии и вещ еств между смеж ны ми экосистемами. У стойчивость 
организмов, популяций и экосистем  в условиях естественны х и антропогенны х 
воздействий.

М етодология м ониторинга естественны х и антропогенны х экосистем.
Демонстрации:
П ортрет:А .Д. Тенсли.
Таблицы  и схемы: «С труктура биоценоза», «Э косистем а ш ироколиственного леса», 

«Э косистем а хвойного леса», «Ф ункциональны е группы организмов в экосистеме», 
«К руговорот вещ еств в экосистеме», «Ц епи питания (пастбищ ная, детритная)», 
«Э кологическая пирамида чисел», «Э кологическая пирам ида биомассы», «Э кологическая 
пирам ида энергии», «О бразование болота», «П ервичная сукцессия», «В осстановление леса 
после пожара», «Э косистем а озера», «А гроценоз», «К руговорот вещ еств и поток энергии в 
агроценозе», «П рим еры  урбоэкосистем».

О борудование:гербарии растений, коллекции насекомых, чучела птиц и зверей, 
гербарии культурных и дикорастущ их растений, аквариум как модель экосистемы.

П рактическая работа «И зучение и описание урбоэкосистемы».
Л абораторная работа «И зучение разнообразия мелких почвенных членистоногих в 

разны х экосистемах».
Экскурсия «Экскурсия в типичны й биогеоценоз (в дубраву, березняк, ельник, на 

суходольны й или пойменны й луг, озеро, болото)».
Экскурсия «Экскурсия в агроэкосистему (на поле или в тепличное хозяйство)».
Тема 10. Биосф ера -  глобальная экосистема.
Биосф ера -  общ епланетарная оболочка Земли, где сущ ествует или сущ ествовала 

жизнь. Развитие представлений о биосф ере в трудах Э. Зюсса. У чение В.И. В ернадского о 
биосфере. О бласти биосф еры  и её состав. Ж ивое вещ ество биосф еры  и его функции.

Законом ерности сущ ествования биосферы. О собенности биосф еры  как глобальной 
экосистемы. Д инам ическое равновесие в биосфере. К руговороты  вещ еств и 
биогеохимические циклы (углерода, азота). Ритм ичность явлений в биосфере.

Зональность биосферы. П онятие о биоме. О сновные биомы  суши: тундра, хвойны е 
леса, смеш анны е и ш ироколиственны е леса, степи, саванны, пустыни, тропические леса.



и
высокогорья. Климат, растительны й и ж ивотны й мир биомов суши.

С труктура и функция ж ивы х систем, оценка их ресурсного потенциала 
биосф ерны х функций.

Демонстрации:
П ортреты : В.И. В ернадский, Э. Зюсс.
Таблицы  и схемы: «Геосф еры  Земли», «К руговорот азота в природе», «К руговорот 

углерода в природе», «К руговорот кислорода в природе», «К руговорот воды в природе», 
«О сновны е биомы  суши», «К лиматические пояса Земли», «Тундра», «Тайга», «С меш анны й 
лес», «Ш ироколиственны й лес», «Степь», «Саванна», «П устыня», «Тропический лес».

О борудование:гербарии растений разных биомов, коллекции животных.
Тема 11. Ч еловек и окруж аю щ ая среда.
Э кологические кризисы  и их причины. В оздействие человека на биосферу. 

Загрязнение воздуш ной среды. О храна воздуха. Загрязнение водной среды. О храна водных 
ресурсов. Разруш ение почвы. О храна почвенных ресурсов. И зменение климата.

А нтропогенное воздействие на растительны й и ж ивотны й мир. О храна 
растительного и ж ивотного мира. О сновные принципы  охраны  природы. К расны е книги. 
О собо охраняемы е природные территории (ООПТ). Ботанические сады  и зоологические 
парки.

О сновные принципы  устойчивого развития человечества и природы. Рациональное 
природопользование и сохранение биологического разнообразия Земли. О бщ ие 
закономерности глобальны х экологических кризисов. О собенности современного кризиса 
и его вероятны е последствия.

Развитие методов мониторинга развития опасных техногенны х процессов.
Демонстрации:
Таблицы  и схемы: «Загрязнение атмосферы», «Загрязнение гидросферы», 

«Загрязнение почвы», «П арниковы й эффект», «О собо охраьмемые природные территории», 
«М одели управляем ого мира».

О борудование:ф отограф ии охраняемы х растений и животны х К расной книги 
Российской Ф едерации, К расной книги региона.

П ланируемы е результаты  освоения программы  по биологии на уровне среднего 
общ его образования.

Ф ГОС СОО устанавливает требования к результатам  освоения обучаю щ имися 
программ среднего общ его образования: личностные, метапредметны е и предметные.

В структуре личностны х результатов освоения программы  по биологии выделены 
следую щ ие составляю щ ие: осознание обучаю щ имися российской граж данской 
идентичности -  готовности к саморазвитию , самостоятельности и самоопределению , 
наличие мотивации к обучению  биологии, целенаправленное развитие внутренних 
убеж дений личности на основе клю чевых ценностей и исторических традиций развития 
биологического знания, готовность и способностьобучаю щ ихся руководствоваться в своей 
деятельности ценностно-смы словы ми установками, присущ ими системе биологического 
образования, наличие правосознания экологической культуры, способности ставить цели и 
строить ж изненны е планы.

Л ичностны е результаты  освоения программы  по биологии достигаю тся в единстве 
учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционны м и российским и 
социокультурными, историческими и духовно-нравственны м и ценностями, при1м ты м и в 
общ естве правилами и нормами поведения и способствую т процессам  самопознания, 
самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизм а и 
уваж ения к закону и правопорядку, человеку труда и старш ему поколению , взаимного 
уважения, береж ного отнош ения к культурному наследию  и традициям  
многонационального народа Российской Ф едерации, природе и окруж аю щ ей среде.

Л ичностны е результаты  освоения учебного предмета «Биология» долж ны  отраж ать 
готовность и способность обучаю щ ихся руководствоваться сформ ированной внутренней



позицией личности, системой ценностных ориентации, позитивны х внутренних 
убеж дений, соответствую щ их традиционны м  ценностям  российского общ ества, 
расш ирение ж изненного опы та и опьи а деятельности в процессе реализации основных 
направлений воспитательной деятельности, в том  числе в части:

1) граж данского воспитания:
сф ормированность граж данской позиции обучаю щ егося как активного и 

ответственного члена российского общ ества;
осознание своих конституционны х прав и обязанностей, уваж ение закона и 

правопорядка;
готовность к совместной творческой деятельности при создании учебны х проектов, 

реш ении учебных и познавательны х задач, вы полнении биологических экспериментов;
способность определять собственную  позицию  по отнош ению  к явлениям  

современной ж изни и объяснять её;
умение учиты вать в своих действиях необходимость конструктивного 

взаим одействия лю дей с разны ми убеж дениями, культурными ценностями и социальны м 
положением;

готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, 
познавательны х и исследовательских задач, уваж ительного отнош ения к мнению  
оппонентов при обсуж дении спорны х вопросов биологического содержания; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;
2) патриотического воспитания:
сф ормированность российской граж данской идентичности, патриотизма, уваж ения 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, свой язы к и культуру, прош лое и настоящ ее м ногонационального народа России;

ценностное отнош ение к природному наследию  и памятникам  природы, 
достиж ениям  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 ж изни человека и 
современного общ ества;

идейная убеж дённость, готовность к служению  и защ ите О течества, ответственность 
за  его судьбу;

3) духовно-нравственного воспитания: 
осознание духовных ценностей российского народа; 
сф ормированность нравственного сознания, этического поведения; 
способность оценивать ситуацию  и принимать осознанны е реш ения, ориентируясь

на м орально-нравственны е нормы  и ценности;
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 
ответственное отнош ение к своим родителям, созданию  семьи на основе 

осознанного при1м тия  ценностей семейной ж изни в соответствии с традициям и народов 
России;

4) эстетического воспитания:
эстетическое отнош ение к миру, вклю чая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общ ественны х отнош ений;
понимание эм оционального воздействия ж ивой природы  и её ценности; 
готовность к самовы раж ению  в разны х видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности;
5) физического воспитания:
понимание и реализация здорового и безопасного образа ж изни (здоровое питание, 

соблю дение гигиенических правил и норм, сбалансированны й реж им заьмтий и отдыха, 
регулярная физическая активность), бережного, ответственного и компетентного 
отнош ения к собственному физическому и психическому здоровью ;

понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного



поведения в ситуациях, угрож аю щ их здоровью  и ж изни людей;
осознание последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, 

наркотиков, курения);
6) трудового воспитания:
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолю бие; 
готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно вы пол1м ть 
такую  деятельность;

интерес к различны м  сферам профессиональной деятельности, умение соверш ать 
осознанны й выбор будущ ей проф ессии и реализовы вать собственны е ж изненны е планы;

готовность и способность к образованию  и самообразованию  на протяж ении всей
жизни;

7) экологического воспитания:
экологически целесообразное отнош ение к природе как источнику жизни на Земле, 

основе её сущ ествования;
повыш ение уровня экологической культуры: приобретение опы та планирования 

поступков и оценки их возмож ны х последствий для окружаю щ ей среды;
осознание глобального характера экологических проблем  и путей их реш ения; 
способность использовать приобретаемы е при изучении биологии знания и умения 

при реш ении проблем, связанны х с рациональны м  природопользованием  (соблю дение 
правил поведения в природе, направленны х на сохранение равновесия в экосистемах, 
охрану видов, экосистем , биосферы);

активное неприятие действий, приносящ их вред окруж аю щ ей природной среде, 
умение прогнозировать неблагоприятны е экологические последствия предпринимаемых 
действий и предотвращ ать их;

наличие развитого экологического мыш ления, экологической культуры, опыта 
деятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими в 
познавательной, коммуникативной и социальной практике, готовности к участию  в 
практической деятельности экологической направленности;

8) ценности научного познания:
сф ормированность мировоззрения, соответствую щ его современному уровню  

развития науки и общ ественной практики, основанного на диалоге культур, 
способствую щ его осознанию  своего места в поликультурном мире;

соверш енствование язы ковой и читательской культуры как средства взаимодействия 
между лю дьми и познания мира;

понимание специфики биологии как науки, осознания её роли в формировании 
рационального научного мыш ления, создании целостного представления об окруж аю щ ем 
мире как о единстве природы, человека и общ ества, в познании природных 
законом ерностей и реш ении проблем  сохранения природного равновесия;

убеж дённость в значим ости биологии для современной цивилизации: обеспечения 
нового уровня развития медицины, создание перспективны х биотехнологий, способных 
реш ать ресурсны е проблемы  развития человечества, поиска путей вы хода из глобальны х 
экологических проблем и обеспечения перехода к устойчивому развитию , рациональному 
использованию  природны х ресурсов и формированию  новых стандартов жизни;

заинтересованность в получении биологических знаний в целях повы ш ения общ ей 
культуры, естественно-научной грамотности, как составной части функциональной 
грам отности обучаю щ ихся, ф ормируемой при изучении биологии;

понимание сущ ности методов познания, используемых в естественны х науках, 
способности использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений 
окруж аю щ его м ира и происходящ их в нём изменений, умение делать обоснованны е 
заклю чения на основе научных фактов и имею щ ихся данны х с целью  получения 
достоверны х выводов;



способность самостоятельно использовать биологические знания для реш ения 
проблем  в реальны х ж изненны х ситуациях;

осознание ценности научной деятельности, готовность осущ ествлять 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 ж изненны ми 
потребностями.

В процессе достиж ения личностны х результатов освоения обучаю щ имися 
программы  среднего общ его образования у обучаю щ ихся соверш енствуется 
эм оциональны й интеллект, предполагаю щ ий сформированность:

самосознания, вклю чаю щ его способность понимать своё эм оциональное состояние, 
видеть направления развития собственной эм оциональной сферы, быть уверенны м  в себе;

саморегулирования, вклю чаю щ его самоконтроль, умение принимать 
ответственность за  своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональны м 
изм енениям  и проявлять гибкость, быть откры ты м новому;

внутренней мотивации, вклю чаю щ ей стремление к достиж ению  цели и успеху, 
оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;

эмпатии, вклю чаю щ ей способность понимать эм оциональное состояние других, 
учиты вать его при осущ ествлении коммуникации, способность к сочувствию  и 
сопереж иванию ;

социальны х навыков, вклю чаю щ их способность вы страивать отнош ения с другим и 
лю дьми, заботиться, проявлять интерес и разреш ать конфликты.

М етапредм етны е результаты  освоения учебного предмета «Биология» вклю чаю т: 
значимы е для ф ормирования м ировоззрения обучаю щ ихся меж дисциплинарны е 
(меж предметны е) общ енаучны е понятия, отраж аю щ ие целостность научной картины  мира 
и специфику методов познания, используемы х в естественны х науках (вещ ество, энергия, 
явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, 
теория, исследование, наблю дение, измерение, эксперим ент и другие); универсальны е 
учебны е действия (познавательные, коммуникативные, регулятивны е), обеспечиваю щ ие 
ф ормирование функциональной грамотности и социальной компетенции обучаю щ ихся; 
способность обучаю щ ихся использовать освоенны е меж дисциплинарные, 
мировоззренческие знания и универсальны е учебны е действия в познавательной и 
социальной практике.

В результате изучения биологии на уровне среднего общ его образования у 
обучаю щ егося будут сформ ированы  познавательны е универсальны е учебны е действия, 
коммуникативны е универсальны е учебны е действия, регулятивны е универсальны е 
учебны е действия, совместная деятельность.

М етапредм етны е результаты  освоения программы  среднего общ его образования 
долж ны  отражать:

О владение универсальны ми учебны м и познавательны ми действиями:
1) базовы е логические действия:
самостоятельно ф ормулировать и актуализировать проблему, рассм атривать её 

всесторонне;
использовать при освоении знаний приёмы логического мыш ления (анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, обобщ ения), раскры вать смысл биологических 
понятий (вы делять их характерны е признаки, устанавливать связи с другими понятиями);

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, 
соотносить результаты  деятельности с поставленны ми целями;

использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живой 
природы;

строить логические рассуж дения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), 
вы являть закономерности и противоречия в рассм атриваем ы х явлениях, формулировать



выводы и заклю чения;
применять схемно-модельны е средства для представления сущ ественны х связей и 

отнош ений в изучаемы х биологических объектах, а такж е противоречий разного рода, 
вы явленны х в различны х инф ормационны х источниках;

разрабаты вать план реш ения проблемы  с учётом анализа имею щ ихся материальных 
и нематериальны х ресурсов;

вносить коррективы  в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 
оценивать риски последствий деятельности;

координировать и вы полнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия;

развивать креативное мыш ление при реш ении ж изненны х проблем;
2) базовы е исследовательские действия:
владеть навы ками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навы ками 

разреш ения проблем, способностью  и готовностью  к самостоятельном у поиску методов 
реш ения практических задач, применению  различны х методов познания;

использовать различны е виды деятельности по получению  нового знания, его 
интерпретации, преобразованию  и применению  в учебны х ситуациях, в том  числе при 
создании учебны х и социальны х проектов;

формировать научный тип мыш ления, владеть научной терминологией, клю чевыми 
понятиями и методами;

ставить и ф ормулировать собственны е задачи в образовательной деятельности и 
ж изненны х ситуациях;

выявлять причинно-следственны е связи и актуализировать задачу, выдвигать 
гипотезу её реш ения, находить аргументы для доказательства своих утверж дений, задавать 
парам етры  и критерии реш ения;

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

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённы й опыт; 
осущ ествлять целенаправленны й поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную  среду;
уметь переносить знания в познавательную  и практическую  области 

ж изнедеятельности;
уметь интегрировать знания из разны х предметны х областей;
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальны е подходы  и реш ения, ставить 

проблем ы  и задачи, допускаю щ ие альтернативные реш ения;
3) работа с информацией:
ориентироваться в различны х источниках информации (тексте учебного пособия, 

научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, компью терных 
базах данных, в И нтернете), анализировать информацию  различны х видов и форм 
представления, критически оценивать её достоверность и непротиворечивость;

формулировать запросы  и применять различны е методы при поиске и отборе 
биологической информации, необходимой для вы полнения учебны х задач;

приобретать опыт использования информ ационно-ком м уникативны х технологий, 
соверш енствовать культуру активного использования различны х поисковы х систем;

самостоятельно выбирать оптимальную  форму представления биологической 
информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое);

использовать научный язы к в качестве средства при работе с биологической 
информацией: применять химические, ф изические и математические знаки и символы, 
формулы, аббревиатуру, номенклатуру, использовать и преобразовы вать знаково
символические средства наглядности;

владеть навы ками распознавания и защ иты  информации, инф ормационной 
безопасности личности.



О владение универсальны ми коммуникативны ми действиями:
1) общение:
осущ ествлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать в диалоге 

или дискуссии по сущ еству обсуж даемой тем ы  (умение задавать вопросы, вы сказы вать 
суж дения относительно вы полнения предлагаем ой задачи, учиты вать интересы  и 
согласованность позиций других участников диалога или дискуссии);

распознавать невербальны е средства общ ения, понимать значение социальных 
знаков, предпосы лок возникновения конфликтных ситуаций, уметь смягчать конфликты  и 
вести переговоры;

владеть различны ми способами общ ения и взаимодействия, понимать намерения 
других лю дей, проявлять уваж ительное отнош ение к собеседнику и в корректной ф орм е 
ф ормулировать свои возражения;

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием  язы ковы х 
средств;

2) совместная деятельность:
понимать и использовать преимущ ества командной и индивидуальной работы  при 

реш ении биологической проблемы, обосновы вать необходим ость применения групповых 
форм взаимодействия при реш ении учебной задачи;

выбирать тем атику и методы  совместны х действий с учётом  общ их интересов и 
возмож ностей каж дого члена коллектива;

принимать цели совместной деятельности, организовы вать и координировать 
действия по её достиж ению : составлять план действий, распределять роли с учётом  мнений 
участников, обсуж дать результаты  совместной работы;

оценивать качество своего вклада и каж дого участника команды  в общ ий результат 
по разработанны м критериям;

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 
практической значимости;

осущ ествлять позитивное стратегическое поведение в различны х ситуациях, 
проявлять творчество и воображение, быть инициативным.

О владение универсальны ми регулятивны ми действиями:
1) самоорганизация:
использовать биологические знания для выявления проблем  и их реш ения в 

ж изненны х и учебны х ситуациях;
выбирать на основе биологических знаний целевые и смы словы е установки в своих 

действиях и поступках по отнош ению  к ж ивой природе, своему здоровью  и здоровью  
окружаю щ их;

самостоятельно осущ ествлять познавательную  деятельность, вы являть проблемы, 
ставить и формулировать собственны е задачи в образовательной деятельности и 
ж изненны х ситуациях;

самостоятельно составлять план реш ения проблем ы  с учётом  имею щ ихся ресурсов, 
собственны х возмож ностей и предпочтений;

давать оценку новым ситуациям;
расш ирять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
делать осознанны й выбор, аргументировать его, брать ответственность за  реш ение;
оценивать приобретённы й опыт;
способствовать формированию  и проявлению  ш ирокой эрудиции в разны х областях 

знаний, постоянно повыш ать свой образовательны й и культурны й уровень;
2) самоконтроль:
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям;
владеть навы ками познавательной реф лексии как осознания соверш аемы х действий 

и мы слительны х процессов, их результатов и оснований, использовать приёмы  реф лексии



для оценки ситуации, вы бора верного реш ения;
оценивать риски и своевременно принимать реш ения по их снижению ; 
принимать мотивы  и аргументы других при анализе результатов деятельности;
3) принятия себя и других:
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
принимать мотивы  и аргументы других при анализе результатов деятельности;
признавать своё право и право других на ошибку;
развивать способность понимать мир с позиции другого человека.
П редметны е результаты  освоения содерж ания учебного предм ета «Биология» на 

углублённом  уровне ориентированы  на обеспечение профильного обучения обучаю щ ихся 
биологии. О ни вклю чаю т: специф ические для биологии научные знания, умения и способы 
действий по освоению , интерпретации и преобразованию  знаний, виды деятельности по 
получению  новы х знаний и их применению  в различны х учебных, а такж е в реальных 
ж изненны х ситуациях. П редм етны е результаты  представлены  по годам изучения.

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 10 классе 
отражают:

сф ормированность знаний о месте и роли биологии в системе естественны х наук, в 
ф ормировании естественно-научной картины  мира, в познании законов природы  и реш ении 
проблем  рационального природопользования, о вкладе российских и зарубеж ны х учёны х в 
развитие биологии;

владение системой биологических знаний, которая вклю чает: основополагаю щ ие 
биологические терм ины  и по1зятия (жизнь, клетка, организм, метаболизм, гомеостаз, 
саморегуляция, сам овоспроизведение, наследственность, изменчивость, рост и развитие), 
биологические теории (клеточная теория Т. Ш ванна, М. Ш лейдена, Р. Вирхова, 
хром осом ная теория наследственности Т. М органа), учения (Н.И. В авилова -  о центрах 
м ногообразия и происхож дения культурных растений), законы  (единообразия потомков 
первого поколения, расщ епления, чистоты  гамет, независимого наследования Г. М енделя, 
гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова), принципы 
(комплементарности);

владение основны ми методам и научного познания, используемых в биологических 
исследованиях ж ивых объектов (описание, измерение, наблю дение, эксперимент);

умение выделять сущ ественны е признаки: вирусов, клеток прокариот и эукариот, 
одноклеточны х и многоклеточны х организмов, в том  числе бактерий, грибов, растений, 
ж ивотны х и человека, строения органов и систем органов растений, животных, человека, 
процессов ж изнедеятельности, протекаю щ их в организмах растений, животны х и человека, 
биологических процессов: обмена вещ еств (метаболизм), превращ ения энергии, брожения, 
автотрофного и гетеротроф ного типов питания, фотосинтеза и хемосинтеза, митоза, 
мейоза, гаметогенеза, эмбриогенеза, постэмбрионального развития, размнож ения, 
индивидуального развития организма (онтогенеза), взаимодействия генов, гетерозиса, 
искусственного отбора;

умение устанавливать взаим освязи меж ду органоидам и клетки и их функциями, 
строением  клеток разны х тканей и их функциями, между органами и систем ам и органов у 
растений, животны х и человека и их функциями, меж ду систем ам и органов и их 
функциями, между этапам и обм ена вещ еств, этапам и клеточного цикла и ж изненных 
циклов организмов, этапам и эм брионального развития, генотипом и фенотипом, 
ф енотипом и ф акторами среды  обитания;

умение выявлять отличительны е признаки ж ивых систем, в том  числе растений, 
ж ивотны х и человека;

умение использовать соответствую щ ие аргументы, биологическую  терм инологию  и 
символику для доказательства родства организмов разны х систематических групп;

умение реш ать биологические задачи, выявлять причинно-следственны е связи



между исследуемы ми биологическими процессами и явлениями, делать вы воды  и 
прогнозы  на основании полученных результатов;

умение вы пол1м ть  лабораторны е и практические работы , соблю датьправила при 
работе с учебны м и лабораторны м  оборудованием;

умение выдвигать гипотезы, проверять их эксперим ентальны м и средствами, 
формулируя цель исследования, анализировать полученны е результаты  и делать выводы;

умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, экологии и 
медицине, проводимой на базе ш кольных научных общ еств, и публично представлять 
полученные результаты  на ученических конференциях;

умение оценивать этические аспекты  современны х исследований в области 
биологии и м едицины  (клонирование, искусственное оплодотворение, направленное 
изменение генома и создание трансгенны х организмов);

умение осущ ествлять осознанны й выбор будущ ей проф ессиональной деятельности 
в области биологии, медицины, биотехнологии, ветеринарии, сельского хозяйства, 
пищ евой промыш ленности, углублять познавательны й интерес, направленны й на 
осознанны й выбор соответствую щ ей проф ессии и продолж ение биологического 
образования в организациях среднего профессионального и высш его образования.

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 11 классе 
отражают:

сф ормированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук, в 
ф ормировании современной естественно-научной картины  мира, в познании законов 
природы  и реш ении экологических проблем  человечества, а такж е в реш ении вопросов 
рационального природопользования, и в ф ормировании ценностного отнош ения к природе, 
общ еству, человеку, о вкладе российских и зарубеж ны х учёны х-биологов в развитие 
биологии;

умение владеть системой биологических знаний, которая вклю чает определения и 
понимание сущ ности основополагаю щ их биологических терминов и понятий (вид, 
экосистема, биосфера), биологические теории (эволю ционная теория Ч. Дарвина, 
синтетическая теория эволю ции), учения (А.Н. С еверцова -  о путях и направлениях 
эволю ции, В.И. В ернадского -  о биосфере), законы  (генетического равновесия Д. Х арди и 
В. Вайнберга, зароды ш евого сходства К.М . Бэра), правила (минимума Ю . Либиха, 
экологической пирамиды  энергии), гипотезы  (гипотеза «мира РНК» У. Гилберта);

умение владеть основны ми м етодами научного познания, используемы ми в 
биологических исследованиях живых объектов и экосистем  (описание, измерение, 
наблю дение, эксперимент), способами выявления и оценки антропогенны х изменений в 
природе;

умение вы делять сущ ественны е признаки: видов, биогеоценозов, экосистем  и 
биосферы, стабилизирую щ его, движ ущ его и разры ваю щ его естественного отбора, 
аллопатрического и симпатрического видообразования, влияния движ ущ их сил эволю ции 
на генофонд популяции, приспособленности организмов к среде обитания, чередования 
направлений эволю ции, круговорота вещ еств и потока энергии в экосистемах;

умение устанавливать взаимосвязи меж ду процессами эволю ции, движ ущ ими 
силами антропогенеза, компонентами различны х экосистем  и приспособлениям и к ним 
организмов;

умение выявлять отличительны е признаки ж ивых систем, приспособленность видов 
к среде обитания, абиотических и биотических компонентов экосистем , взаимосвязей 
организмов в сообщ ествах, антропогенны х изм енений в экосистем ах своей местности;

умение использовать соответствую щ ие аргументы, биологическую  терм инологию  и 
символику для доказательства родства организмов разны х систематических групп, 
взаимосвязи организмов и среды обитания, единства человеческих рас, необходимости



сохранения м ногообразия видов и экосистем  как условия сосущ ествования природы  и 
человечества;

умение реш ать биологические задачи, выявлять причинно-следственны е связи 
между исследуемы ми биологическим и процессами и явлениями, делать выводы и 
прогнозы  на основании полученных результатов;

умение вы пол1м ть  лабораторны е и практические работы , соблю датьправила при 
работе с учебны м и лабораторны м  оборудованием;

умение выдвигать гипотезы, проверять их эксперим ентальны м и средствами, 
формулируя цель исследования, анализировать полученны е результаты  и делать выводы;

умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, экологии и 
медицине, проводимой на базе ш кольных научных общ еств, и публично представлять 
полученные результаты  на ученических конференциях;

умение оценивать гипотезы  и теории о происхож дении жизни, человека и 
человеческих рас, о причинах, последствиях и способах предотвращ ения глобальны х 
изменений в биосфере;

умение осущ ествлять осознанны й выбор будущ ей проф ессиональной деятельности 
в области биологии, экологии, природопользования, медицины, биотехнологии, 
психологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищ евой промыш ленности, углублять 
познавательны й интерес, направленны й на осознанны й выбор соответствую щ ей проф ессии 
и продолж ение биологического образования в организациях среднего проф ессионального 
и высш его образования.

Тематическое планирование учебного предмета «Биология» 
(углубленный уровень)

*Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 
соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднего 
общего образования.

Распределение часов в тем атическом  планировании по каж дой тем е будет прописано 
на начало учебного года учителем -предм етником  в «рабочей программе учителя» на 
основании распределённы х часов по учебному плану на текущ ий учебны й год.

С труктура тем атического планирования рабочих программ на уровне среднего 
общ его образования составлена с учётом  рабочей программы  воспитания в соответствие 
требованиям  обновлённого Ф ГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и вклю чает в себя 
следую щ ие структурны е компоненты:

№
п/п

Наименованиетемы
(с учётом рабочей программы воспитания)

Количество часов, отводимых на 
освоение каждой темы

1. 120.6.1. 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 биологии в практической деятельности 
человека: медицине, сельском хозяйстве, промышленности, 
охране природы.________________________________________

Часы на каждую тему 
распределяются учителем- 

предметником е зависимости от 
нагрузки по учебному плану на 

текущий учебный год в рабочей 
программе учителя



Демонстрации:
Портреты: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ж.Б. Ламарк, Ч. 
Дарвин, У. Гарвей, Г. Мендель, В.И. Вернадский, И.П. 
Павлов, И.П. Мечников, Н.И. Вавилов, Н.В. Тимофеев- 
Ресовский, Дж. Уотсон, Ф. Крик, Д.К. Беляев.
Таблицы и схемы: «Связь биологии с другими науками», 
«Система биологических наук»,__________________________
120.6.2. Тема 2. Живые системы и их изучение.
Живые системы как предмет изучения биологии. Свойства 
живых систем: единство химического состава, дискретность и 
целостность, сложность и 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 зависимой и независимой переменной. 
Планирование эксперимента. Постановка и проверка гипотез. 
Нулевая гипотеза. Понятие выборки и её достоверность. 
Разброс в 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», «Системы органов 
человеческого организма», «Биогеоценоз», «Биосфера» 
«Методы изучения живой природы».
Оборудование: лабораторное оборудование для проведения 
наблюдений, измерений, экспериментов.
Практическая работа «Использование различных методов при 
изучении живых систем».________________________________
120.6.3. Тема 3. Биология клетки.
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, микро препараты
растительных, животных и бактериальных клеток. 
Практическая работа «Изучение методов клеточной биологии 
(хроматография,_____ электрофорез,_____ дифференциальное
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центрифугирование, ПЦР)»,
120.6.4. Тема 4. Химическая организация клетки.
Химический состав клетки. Макро-, микро- и 
ультрамикроэлементы. Вода и 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. Биологические функции липидов. Общие 
свойства биологических мембран -  текучесть, способность к 
самозамыканию, полупроницаемость.
Нуклеиновые кислоты. ДНК и РЬЖ. Строение нуклеиновых 
кислот. Нуклеотиды. Принцип комплементарпости. Правило 
Чаргаффа. Структура ДНК -  двойная спираль.
Местонахождение и биологические функции ДНК. Виды 
РНК. Функции РНК в клетке.
Строение молекулы АТФ. Макроэргические связи в молекуле 
АТФ. Биологические функции 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 химических элементов в 
неживой 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: химическая посуда и оборудование. 
Лабораторная работа «Обнаружение белков с помощью 
качественных реакций».
Лабораторная работа «Исследование нуклеиновых кислот. 
выделенных из клеток различных организмов».____________
120.6.5. Тема 5. Строение и функции клетки.
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._________________________________
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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: 
эндоплазматическая сеть (ЭПС), аппарат Гольджи, 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.
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. 
Микро филаменты. Мышечные клетки. Микротрубочки. 
Клеточный центр. Строение и движение жгутиков и ресничек. 
Микротрубочки цитоплазмы. Центриоль.
Ддро. Оболочка ядра, хроматин, кариоплазма, ядрышки, их 
строение и функции. Ддерный 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.
Таблицы и схемы: «Строение эукариотической клетки», 
«Строение животной клетки», «Строение растительной 
клетки», «Строение митохондрии», «Ддро», «Строение 
прокариотической клетки».
Оборудование: световой микроскоп, микро препараты
растительных, животных клеток, микропрепараты 
бактериальных клеток.
Лабораторная работа «Изучение строения клеток различных 
организмов».
Практическая работа «Изучение свойств клеточной 
мембраны».
Лабораторная работа «Исследование плазмолиза и 
деплазмолиза в 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. Зависимость скорости ферментативных реакций 
от различных факторов.
Первичный синтез органических веществ в клетке. 
Фотосинтез. Световая и темновая фазы. Продуктивность 
фотосинтеза. Влияние различных факторов на скорость 
фотосинтеза. Значение фотосинтеза.
Хемосинтез. Разнообразие организмов-хемосинтетиков: 
нитрифицирующие бактерии, железобактерии, серобактерии, 
водородные бактерии. Значение хемосинтеза.
Анаэробные организмы. Виды брожения. Продукты брожения 
и их использование человеком. Анаэробные микроорганизмы 
как объекты биотехнологии и возбудители болезней. 
Аэробные организмы. Этапы энергетического обмена. 
Подготовительный этап. Гликолиз -  бескислородное 
расщепление глюкозы.
Биологическое окисление, или клеточное дыхание. Роль 
митохондрий в 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.
Таблицы и схемы: «Фотосинтез», «Энергетический обмен», 
«Биосинтез белка», «Строение фермента», «Хемосинтез». 
Оборудование: световой микроскоп, оборудование для 
приготовления постоянных и временных микропрепаратов. 
Лабораторная работа «Изучение каталитической активности 
ферментов (на примере амилазы или каталазы)». 
Лабораторная работа «Изучение ферментативного 
расщепления пероксида водорода в растительных и животных 
клетках».
Лабораторная работа «Сравнение процессов фотосинтеза и 
хемосинтеза».
Лабораторная работа «Сравнение процессов брожения щ 
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. Генетический код, его свойства. Транскрипция 
-  матричный синтез Р1ТК. Принципы транскрипции: 
комплементарность, антипараллельность, асимметричность. 
Трансляция и её этапы. Участие транспортных РНК в 
биосинтезе белка. Условия биосинтеза белка. Кодирование 
аминокислот. Роль рибосом в биосинтезе белка.
Организация генома у прокариот и эукариот. Регуляция 
активности генов у прокариот. Гипотеза оперона (Ф. Жакоб, 
Ж. Майо). Регуляция обменных процессов в клетке. 
Клеточный гомеостаз.



Вирусы -  неклеточные формы жизни и облигатные паразиты. 
Строение простых и сложных вирусов, ретровирусов, 
бактериофагов.
Вирусные заболевания человека, животных, растений. СПИД, 
COVID-19, социальные и медицинские проблемы. 
Демонстрации:
Портреты: Н.К. Кольцов, Д.И. Ивановский.
Таблицы и схемы: «Биосинтез белка», «Генетический код» 
«Вирусы», «Бактериофаги».
Практическая работа «Создание модели вируса».___________
120.6.8. Тема 8. Жизненный цикл клетки.
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. Строение хромосом. Теломеры и теломераза. 
Хромосомный набор клетки -  кариотип. Диплоидный и 
гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные хромосомы. 
Половые хромосомы.
Деление клетки -  митоз. Стадии митоза и происходящие в них 
процессы. Типы митоза. Кариокинез и цитокинез. 
Биологическое значение митоза.
Регуляция митотического цикла клетки. Программируемая 
клеточная гибель -  апоптоз.
Клеточное ядро, хромосомы, функциональная геномика. 
Демонстрации:
Таблицы и схемы: «Жизненный цикл клетки», «Митоз», 
«Строение хромосом», «Репликация ДНК».
Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты:
«Митоз в клетках корешка лука».
Лабораторная работа «Изучение хромосом на готовых 
микропрепаратах».
Лабораторная работа «Наблюдение митоза в клетках кончика 
корешка лука (на готовых микропрепаратах)».

120.6.9. Тема 9. Строение и 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.

Взаимосвязь частей многоклеточного организма. 
Ткани, органы и системы органов. Организм как единое целое. 
Гомеостаз.

Ткани растений. Типы растительных тканей: 
образовательная, покровная, проводящая, основная, 
механическая. Особенности строения, функций и 
расположения тканей в органах растений.

Ткани животных и человека. Типы животных тканей: 
эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная. 
Особенности строения, функций и расположения тканей в 
органах животных и человека.____________________________
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животных. Нервная система и 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 нервной и 
эндокринной систем. Гипоталамо-гипофизарная система.

Демонстрации:
Портрет: И.П. Павлов.
Таблицы и схемы: «Одноклеточные водоросли», 

«Многоклеточные водоросли», «Бактерии», «Простейшие», 
«Органы цветковых растений», «Системы органов 
позвоночных животных», «Внутреннее строение насекомых», 
«Ткани растений», «Корневые системы», «Строение стебля», 
«Строение листовой пластинки», «Ткани животных», «Скелет 
человека», «Пищеварительная система», «Кровеносная 
система», «Дыхательная система», «Нервная система», 
«Кожа», «Мышечная система», «Выделительная система», 
«Эндокринная система», «Строение мышцы», «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, микро препараты 
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 
белков под действием ферментов, оборудование для 
демонстрации опытов по измерению жизненной ёмкости 
лёгких, механизма дыхательных движений, модели головного 
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 мейоза и полового 
процесса. Мейоз и его место в жизненном цикле организмов.

Предзародышевое развитие. Гаметогенез у животных. 
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 -  наука о развитии организмов. Стадии 
эмбриогенеза животных (на примере лягушки). Дробление. 
Типы дробления. Особенности дробления млекопитающих. 
Зародышевые листки (гаструляция). Закладка органов и 
тканей из 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 
распространение в 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. Мейоз в жизненном цикле растений. Образование 
спор в процессе мейоза. Гаметогенез у растений. 
Оплодотворение и развитие растительных организмов. 
Двойное оплодотворение у цветковых растений. Образование 
и развитие семени.

Механизмы регуляции онтогенеза у растений и 
животных.

Демонстрации:
Портреты: С.Г. Навашин, X. Шпеман.
Таблицы и схемы: «Вегетативное размножение», 

«Типы бесполого размножения», «Размножение 
хламидомонады», «Размножение эвглены», «Размножение 
гидры», «Мейоз», «Хромосомы», «Гаметогенез», «Строение 
яйцеклетки и сперматозоида», «Основные стадии 
онтогенеза», «Прямое и непрямое развитие», «Развитие 
майского жука», «Развитие саранчи», «Развитие лягушки» 
«Двойное оплодотворение у цветковых растений», «Строение 
семян однодольных и двудольных растений», «Жизненный 
цикл морской капусты», «Жизненный цикл мха» 
«Жизненный цикл папоротника», «Жизненный цикл сосны».

Оборудование: световой микроскоп, микро препараты 
яйцеклеток и сперматозоидов, модель «Цикл развития 
лягушки».

Лабораторная работа «Изучение строения половых 
клеток на готовых микропрепаратах».

Практическая работа «Выявление признаков сходства 
зародышей позвоночных животных».

Лабораторная работа «Строение органов размножения 
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.

Промежуточный 
признаков при

120.6.12. Тема 12. Закономерности наследственности.
Моно гибридное 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, 
характер наследования. Расщепление 
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. Аутосомы и 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, поведения и 
когнитивных функций. Генетические механизмы 
симбиогенеза, механизмы взаимодействия «хозяин -  паразит» 
и «хозяин -  микробном». Генетические аспекты контроля и 
изменения наследственной информации в поколениях клеток 
и организмов.

Демонстрации:
Портреты: Г. Мендель, Г. Морган.
Таблицы и схемы: «Первый и второй законы 

Менделя», «Третий закон Менделя», «Анализирующее 
скрещивание», «Неполное доминирование», «Сцепленное 
наследование признаков у дрозофилы», «Генетика пола» 
«Кариотип человека», «Кариотип дрозофилы», «Кариотип 
птицы», «Множественный аллелизм», «Взаимодействие



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 
моно гибридного скрещивания у дрозофилы».

Практическая работа «Изучение результатов 
дигибридного скрещивания у дрозофилы»._______________

генов».

13. 120.6.13. Тема 13. Закономерности изменчивости.
Взаимодействие генотипа и среды при формировании 

фенотипа. Изменчивость признаков. Качественные и 
количественные признаки. Виды изменчивости: 
ненаследственная и наследственная.

Модификации иная изменчивость. Роль среды в 
формировании модификационной изменчивости. Норма 
реакции признака. Вариационный ряд и вариационная кривая 
(В. Иоганнесн). 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. Ддерные и цитоплазматические мутации. 
Соматические и половые мутации. Причины возникновения 
мутаций. Мутагены и их влияние на организмы. 
Закономерности мутационного процесса. Закон 
гомологических рядов в наследственной изменчивости (И.И. 
Вавилов). Внеядерная изменчивость и наследственность.

Демонстрации:
Портреты: Г. де Фриз, В. Иоганнсен, Н.И. Вавилов.
Таблицы и схемы: «Виды изменчивости»,

«Модификационная изменчивость», «Комбинативная 
изменчивость», «Мейоз», «Оплодотворение», «Генетические 
заболевания человека», «Виды мутаций».

Оборудование: живые и гербарные экземпляры 
комнатных растений, рисунки (фотографии) животных с 
различными видами изменчивости.

Лабораторная работа «Исследование закономерностей 
модификационной изменчивости. Построение вариационного 
ряда и вариационной кривой».

Практическая работа «Мутации у дрозофилы (на 
готовых микропрепаратах)»._____________________________

14. 120.6.14. 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. Болезни с наследственной 
предрасположенностью. Значение медицинской генетики в 
предотвращении и лечении генетических заболеваний 
человека. Медико-генетическое консультирование. 
Стволовые клетки. Понятие «генетического груза». 
Этические аспекты исследований в области редактирования 
генома и стволовых клеток.

Генетические факторы повышенной чувствительности 
человека к физическому и химическому загрязнению
окружающей среды. Генетическая предрасположенность 
человека к патологиям.

Демонстрации:
Таблицы и схемы: «Кариотип человека», «Методы 

изучения генетики человека», «Генетические заболевания 
человека».

Практическая работа «Составление и анализ 
родословной».__________________________________________

15. 120.6.15. 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 селекционной работы. Искусственный отбор: 
массовый и 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. Радиационный и химический мутагенез как источник 
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. Неродственное скрещивание, или аутбридинг. 
Гетерозис и его причины. Использование гетерозиса в 
селекции. Отдалённая гибридизация. Преодоление бесплодия 
межвидовых гибридов. Достижения селекции растений и 
животных.

Сохранение и изучение генетических ресурсов 
культурных растений и их диких родичей для 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».

Лабораторная работа «Изучение сортов культурных 
растений и пород домашних животных».__________________



Лабораторная работа «Изучение методов селекции 
растений».

Практическая работа «Прививка растений».
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)».

16. 120.6.16. Тема 16. Биотехнология и синтетическая 
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, аминокислот и витаминов.

Создание технологий и инструментов 
целенаправленного изменения и конструирования геномов с 
целью получения организмов и их компонентов, содержагцих 
не встречаюгциеся в природе биосинтетические пути.

Клеточная инженерия. Методы культуры клеток и 
тканей растений и 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 гена и 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. ЗВ-биоинженерия для 
разработки фундаментальных основ медицинских 
технологий, создания комплексных тканей сочетанием 
технологий трёхмерного биопринтинга и скаффолдинга для 
регпения задач персонализированной медицины.

Создание векторных вакцин с целью обеспечения 
комбинированной загциты от возбудителей ОРВИ, 
установление молекулярных механизмов функционирования 
РНК-содержагцих вирусов, вызываюгцих особо опасные 
заболевания человека и животных.

Демонстрации:
Таблицы и схемы: «Использование микроорганизмов 

в промыгпленном производстве», «Клеточная инженерия» 
«Генная инженерия».

Лабораторная работа «Изучение объектов 
биотехнологии».

Практическая 
продуктов».

Экскурсия 
производительная

работа «Получение молочнокислых

«Биотехнология -  важнейгпая 
сила современности (на

биотехнологическое производство)».



п/п
Наименованиетемы

(с учётом рабочей программы воспитания)
Количество часов, 

отводимых на освоение 
каждой темы

11 класс
1. 120.7.1. Тема 1. Зарождение и развитие эволюционных 

представлений в 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 теории 
в 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)», «Лестница живых существ (по Ламарку)», 
«Механизм формирования приспособлений у растений и 
животных (по Ламарку)», «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»._____________________________________________

Часы на каждую тему 
распределяются учителем- 

предметником в 
зависимости от нагрузки по 
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 
и структуры популяций. Изменение генофонда популяции 
как элементарное эволюционное явление. Закон 
генетического равновесия Дж. Харди, В. Вайнберга. 
Элементарные факторы (движущие силы) эволюции. 

Мутационный процесс. Комбинативная изменчивость. 
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, его критерии и структура. Видообразование как 
результат микроэволюции. Изоляция -  ключевой фактор 
видообразования. Пути и способы видообразования: 
аллопатрическое (географическое), симпатрическое 
(экологическое), «мгновенное» (полиплоидизация, 
гибридизация). Длительность эволюционных процессов.
Механизмы формирования биологического 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.
Демонстрации:
Портреты: С.С. Четвериков, Э. Майр.
Таблицы и схемы: «Мутационная изменчивость», 

«Популяционная структура вида», «Схема проявления 
закона Харди-Вайнберга», «Движущие силы эволюции», 
«Экологическая изоляция популяций севанской форели», 
«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», «Покровительственная окраска животных», 
«Предупреждающая окраска животных»,
«Физиологические адаптации», «Приспособленность 
организмов и её относительность», «Критерии вида», 
«Виды-двойники», «Структура вида в природе», 
«Способы видообразования», «Г еографическое
видообразование трёх видов ландышей», «Экологическое 
видообразование видов синиц», «Полиплоиды растений», 
«Капустно-редечный гибрид».
Оборудование: гербарии растений, коллекции насекомых, 

чучела птиц и зверей с примерами различных 
приспособлений, чучела птиц и зверей разных видов, 
гербарии растений близких видов, образовавшихся 
различными способами.
Лабораторная работа «Выявление изменчивости у особей 

одного вида».
Лабораторная работа «Приспособления организмов и их 

относительная целесообразность».
Лабораторная работа «Сравнение видов по 

морфологическому критерию».
3. 120.7.3. Тема 3. Макроэволюция и её результаты.

Методы изучения макроэволюции. Палеонтологические 
методы изучения эволюции. Переходные формы и 
филогенетические ряды организмов.
Биогеографические методы изучения эволюции. 

Сравнение флоры и фауны материков и островов. 
Биогеографические области Земли. Виды-эндемики и 
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.
Хромосомные мутации и эволюция геномов.
Общие закономерности (правила) эволюции. 

Необратимость эволюции. Адаптивная радиация. 
Неравномерность темпов эволюции.
Демонстрации:
Портреты: К.М. Бэр, А.О. Ковалевский, Ф. Мюллер, Э. 

Геккель.
Таблицы и схемы: «Филогенетический ряд лошади», 

«Археоптерикс», «Зверозубые ящеры», «Стегоцефалы», 
«Риниофиты», «Семенные папоротники»,
«Биогеографические зоны Земли», «Дрейф континентов», 
«Реликты», «Начальные стадии эмбрионального развития 
позвоночных животных», «Гомологичные и 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 органов и атавизмов, 
коллекции насекомых.__________________________________

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.
Основные этапы неорганической эволюции. Планетарная 

(геологическая) эволюция. Химическая эволюция. 
Абиогенный синтез органических веществ из 
неорганических. Опыт С. Миллера и Г. Юри. Образование 
полимеров из мономеров. Коацерватная гипотеза 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.
История Земли и методы её изучения. Ископаемые 

органические остатки. Геохронология и её методы. 
Относительная и абсолютная геохронология. 
Геохронологическая шкала: эоны, эры, периоды, эпохи.
Начальные этапы органической эволюции. Появление и 

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 

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 -  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: его условия и влияние на газовый состав 
атмосферы.
Массовые вымирания -  экологические кризисы 

прошлого. Причины и 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.
Таблицы и схемы: «Схема опыта Ф. Реди», «Схема опыта 

Л. Пастера по изучению самозарождения жизни», «Схема 
опыта С. Миллера, Г. Юри», «Этапы неорганической 
эволюции», «Геохронологическая шкала», «Начальные 
этапы органической эволюции», «Схема образования 
эукариот путём симбиогенеза», «Система живой
природы», «Строение вируса», «Ароморфозы растений», 
«Риниофиты», «Одноклеточные водоросли»,
«Многоклеточные водоросли», «Мхи», «Папоротники», 
«Голосеменные растения», «Органы цветковых растений», 
«Схема развития животного мира», «Ароморфозы
животных», «Простейшие», «Кишечнополостные», 
«Плоские черви», «Членистоногие», «Рыбы», 
«Земноводные», «Пресмыкающиеся», «Птицы»,
«Млекопитающие», «Развитие жизни в архейской эре», 
«Развитие жизни в протерозойской эре», «Развитие жизни 
в палеозойской эре», «Развитие жизни в мезозойской эре», 
«Развитие жизни в 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-Ю ри по 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».
Практическая работа «Изучение особенностей строения



позвоночных животных».

5. 120.7.5. Тема 5. Происхождение человека -  антропогенез.
Разделы и задачи антропологии. Методы антропологии.
Становление представлений о происхождении человека. 

Религиозные воззрения. Современные научные теории.
Сходство человека с животными. Систематическое 

положение человека. Свидетельства сходства человека с 
животными: сравнительно-морфологические,
эмбриологические, физиолого-биохимические,
поведенческие. Отличия человека от 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.
Основные стадии антропогенеза. Ранние 

человекообразные обезьяны (проконсулы) и ранние 
понгиды -  общие предки человекообразных обезьян и 
людей. Австралопитеки -  двуногие предки людей. Человек 
умелый, первые изготовления орудий труда. Человек 
прямоходящий и первый выход людей за 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 среды и 
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.
Таблицы и схемы: «Методы антропологии», «Головной 

мозг человека», «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», 
«Этапы эволюции человека», «Расы человека».
Оборудование: муляжи окаменелостей, предметов

материальной культуры предков человека, репродукции 
(фотографии) картин с мифологическими и библейскими 
сюжетами происхождения человека, фотографии находок 
ископаемых остатков человека, скелет человека, модель 
черепа человека и черепа шимпанзе, модель кисти 
человека и кисти шимпанзе, модели торса предков 
человека.
Лабораторная работа «Изучение особенностей строения 

скелета человека, связанных с прямохождением».
Практическая работа «Изучение экологических 

адаптаций человека».
6 . 120.7.7. Тема 7. Организмы и среда обитания.

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 растений и животных 
по отношению к свету. Сигнальная роль света. 
Фотопериодизм.
Температура как экологический фактор. Действие 

температуры на организмы. Пойкилотермные и 
гомойотермные организмы. Эвритермные и стенотермные 
организмы.
Влажность как экологический фактор. Приспособления 

растений к 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.
Биологические ритмы. Внешние и внутренние ритмы. 

Суточные и годичные ритмы. Приспособленность 
организмов к сезонным изменениям условий жизни.
Жизненные формы организмов. Понятие о жизненной 

форме. Жизненные формы растений: деревья, кустарники, 
кустарнички, многолетние травы, однолетние травы. 
Жизненные формы животных: гидробионты, геобионты, 
аэробнонты. 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). Значение биотических взаимодействий для 
существования организмов в среде обитания. Принцип 
конкурентного исключения.
Демонстрации:
Таблицы и схемы: «Экологические факторы», «Световой 

спектр», «Экологические группы животных по отношению 
к свету», «Теплокровные животные», «Холоднокровные 
животные», «Физиологические адаптации животных», 
«Среды обитания организмов», «Биологические ритмы», 
«Жизненные формы растений», «Жизненные формы 
животных», «Экосистема широколиственного леса», 
«Экосистема хвойного леса», «Цепи питания», 
«Хищничество», «Паразитизм», «Конкуренция», 
«Симбиоз», «Комменсализм».
Оборудование: гербарии растений и животных,

приспособленных к влиянию различных экологических 
факторов, гербарии светолюбивых, тенелюбивых и 
теневыносливых растений, светолюбивые, тенелюбивые и 
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 
животных различных жизненных форм, 
животных, участвующих в различных 
взаимодействиях.
Лабораторная работа «Выявление 

организмов к влиянию света».
Лабораторная работа «Выявление 

организмов к влиянию температуры».
Лабораторная работа «Анатомические 

растений из разных мест обитания».

растении и 
коллекции 

биотических

приспособлений

приспособлений

особенности

7. 120.7.8. 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.

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, зависящих и не 
зависящих от плотности. Экологические стратегии видов (г
и К-стратегии).

Понятие об экологической нише вида. Местообитание.



Многомерная модель экологической ниши Д.И. Хатчинсона. 
Размеры экологической ниши. Потенциальная и 
реализованная ниши.

Вид как система популяций. Ареалы видов. Виды и их 
жизненные стратегии. Экологические эквиваленты.

Закономерности поведения и миграций животных. 
Биологические инвазии чужеродных видов.

Демонстрации:
Портрет: Д.И. Хатчинсон.
Таблицы и схемы: «Экологические характеристики 

популяции», «Пространственная структура популяции», 
«Возрастные пирамиды популяции», «Скорость заселения 
поверхности Земли различными организмами», «Модель 
экологической ниши Д.И. Хатчинсона».

Оборудование: гербарии растений, коллекции животных.
Лабораторная работа «Приспособления семян растений к 

расселению».
120.7.9. Тема 9. Экология сообществ. Экологические 

системы.
Сообщества организмов. Биоценоз и его структура. Связи 

между организмами в биоценозе.
Экосистема как открытая система (А.Д. Тенсли). 

Функциональные блоки организмов в экосистеме: 
продуценты, консументы, редуценты. Трофические уровни. 
Трофические цепи и сети. Абиотические блоки экосистем. 
Почвы и илы в экосистемах. Круговорот веществ и поток 
энергии в экосистеме.

Основные показатели экосистемы. Биомасса и продукция. 
Экологические пирамиды чисел, биомассы и энергии.

Направленные закономерные смены сообществ -  
сукцессии. Первичные и вторичные сукцессии и их 
причины. Антропогенные воздействия на сукцессии. 
Климаксное сообщество. Биоразнообразие и полнота 
круговорота веществ -  основа устойчивости сообществ.

Природные экосистемы.
Антропогенные экосистемы. Агроэкосистема. Агроценоз. 

Различия между антропогенными и природными 
экосистемами.

Урбоэкосистемы. Основные компоненты урбоэкосистем. 
Городская флора и фауна. Синантропизация городской 
фауны. Биологическое и хозяйственное значение 
агроэкосистем и урбоэкосистем.

Закономерности формирования основных
взаимодействий организмов в экосистемах. Перенос 
энергии и веществ между смежными экосистемами. 
Устойчивость организмов, популяций и экосистем в 
условиях естественных и антропогенных воздействий.

Методология мониторинга естественных и 
антропогенных экосистем.

Демонстрации:
Портрет: А.Д. Тенсли.
Таблицы и схемы: «Структура биоценоза», «Экосистема 

широколиственного леса», «Экосистема хвойного леса», 
«Функциональные группы организмов в экосистеме», 
«Круговорот веществ в экосистеме», «Цепи питания 
(пастбищная, детритная)», «Экологическая пирамида 
чисел», «Экологическая пирамида биомассы».



«Экологическая пирамида энергии», «Образование болота», 
«Первичная сукцессия», «Восстановление леса после 
пожара», «Экосистема озера», «Агроценоз», «Круговорот 
веществ и поток энергии в агроценозе», «Примеры 
урбоэкосистем».

Оборудование: гербарии растений, коллекции насекомых, 
чучела птиц и зверей, гербарии культурных и дикорастущих 
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. Тема 10. Биосфера -  глобальная экосистема.
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 
явлений в 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 потенциала и биосферных функций.

Демонстрации:
Портреты: В.И. Вернадский, Э. Зюсс.
Таблицы и схемы: «Геосферы Земли», «Круговорот азота 

в природе», «Круговорот углерода в природе», «Круговорот 
кислорода в природе», «Круговорот воды в природе», 
«Основные биомы суши», «Климатические пояса Земли», 
«Тундра», «Тайга», «Смешанный лес»,
«Широколиственный лес», «Степь», «Саванна», «Пустыня», 
«Тропический лес».

Оборудование: гербарии растений разных биомов, 
коллекции животных.____________________________________



9. 120.7.11. 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 
сады и 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.

Развитие методов мониторинга развития опасных 
техногенных процессов.

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.

2.2.24. Рабочая программа по учебному предмету «История» (базовый уровень)

Рабочая программа по учебному предмету «И стория» (предметная область 
«О бщ ественно-научны е предметы») (далее соответственно -  программа по истории, 
история) вклю чает пояснительную  записку, содерж ание обучения, планируемые 
результаты  освоения программы  по историии дополнена общ им тем атическим  
планированием  в целях приведения структуры  рабочей программы  в соответствие с 
требованием  Ф ГОС СОО.

Рабочая программа составлена на основе ф едеральной рабочей программы по 
истории базового уров1гя.

Пояснительная записка

П рограм м а по истории разработана с целью оказания м етодической помощ и 
учителю  истории в создании рабочей программы  по учебному предмету, ориентированной 
на современны е тенденции в образовании и активные методики обучения, и подлеж ит 
непосредственному применению  при реализации обязательной части О О П  СОО.

П рограм м а по истории дает представление о целях, общ ей стратегии обучения, 
воспитания и развития обучаю щ ихся средствами истории, устанавливает обязательное 
предметное содержание, предусматривает распределение его по классам  и 
структурирование его по разделам  и темам  курса.

М есто истории в системе среднего общ его образования определяется его 
познавательны м и мировоззренческим значением , воспитательны м потенциалом, вкладом 
в становление личности человека. И стория представляет собирательную  картину жизни 
лю дей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. О на служит 
важным ресурсом  сам оидентиф икации личности в окруж аю щ ем социуме, культурной среде



от уров11я семьи до уровня своей страны и мира в целом. И стория дает возмож ность 
познания и понимания человека и общ ества в связи прош лого, настоящ его и будущего.

Ц елью  ш кольного исторического образования является ф ормирование и развитие 
личности обучаю щ егося, способного к сам оидентиф икации и определению  своих 
ценностны х ориентиров на основе осмы сления и освоения исторического опы та своей 
страны  и человечества в целом, активно и творчески применяю щ его исторические знания 
и предметны е умения в учебной и социальной практике. Д анная цель предполагает 
ф ормирование у обучаю щ ихся целостной картины российской и мировой истории, 
понимание м еста и роли современной России в мире, важ ности вклада каж дого ее народа, 
его культуры в общ ую  историю  страны  и мировую  историю , формирование личностной 
позиции по отнош ению  к прош лому и настоящ ему О течества.

П ри разработке рабочей програм м ы  по истории образовательная организация вправе 
использовать материалы  всероссийского просветительского проекта «Без срока давности», 
направленны е на направленны е на сохранение исторической памяти о трагедии мирного 
населения в СССР и военных преступлений нацистов в годы В еликой О течественной 
войны 1941 -  1945 гг.

Задачам и изучения истории являю тся:
углубление социализации обучаю щ ихся, ф ормирование гражданской 

ответственности и социальной культуры, соответствую щ ей условиям  современного мира;
освоение систематических знаний об истории России и всеобщ ей истории X X  -  

начала X XI вв.;
воспитание обучаю щ ихся в духе патриотизма, уваж ения к своему О течеству -  

многонациональном у Российском у государству в соответствии с идеями 
взаимопонимания, согласия и мира между лю дьми и народами, в духе дем ократических 
ценностей современного общества;

ф ормирование исторического мыш ления, способности рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи, в развитии, в 
системе координат «прош лое -  настоящ ее -  будущее»;

работа с комплексами источников исторической и социальной 
развитие учебно-проектной деятельности; в углубленны х курсах -  
первичного опыта исследовательской деятельности;

расш ирение аксиологических знаний и опыта оценочной 
(сопоставление различны х версий и оценок исторических событий 
определение и выраж ение собственного отнош ения, обоснование позиции при изучении 
дискуссионны х проблем  прош лого и современности);

развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, общ ественной 
деятельности, меж культурном общ ении.

О бщ ее число часов, для изучения предмета, определяется учебны м планом О ОП  
СОО и мож ет корректироваться на начало учебного года по реш ению  педагогического 
совета.

П оследовательность изучения тем  в рам ках программы  по истории в пределах 
одного класса м ож ет варьироваться.

информации,
приобретение

деятельности 
и личностей.

Содержание обучения в 10 классе

В сеобщ ая история. 1914-1945 гг.
Введение. П онятие «Н овейш ее время». Х ронологические рам ки и периодизация 

Н овейш ей истории. И зменение мира в X X  -  начале X XI вв. К лю чевы е процессы  и события 
Н овейш ей истории. М есто России в мировой истории X X  -  начала X X I вв.

Мир накануне и в годы Первой мировой войны.
М ир в начале X X  в. Развитие индустриального общ ества. Технический прогресс. 

И зм енение социальной структуры общ ества. П олитические течения: либерализм.



консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и социалистическое движение. 
П рофсою зы.

М ир империй -  наследие X IX  в. И мпериализм. Н ационализм. С тары е и новые 
лидеры  индустриального мира. Блоки великих держав: Тройственны й союз, Антанта. 
Региональны е конфликты  и войны  в конце X IX  -  начале X X  вв.

П ервая мировая война (1914-1918). П ричины  П ервой мировой войны. У бийство в 
Сараево. Н ападение А встро-В енгрии на Сербию. Вступление в войну европейских держав. 
Ц ели и планы  сторон. С раж ение на М арне. П озиционная война. Боевы е операции на 
В осточном  фронте, их роль в общ ем ходе войны. И зменения в составе вою ю щ их блоков 
(вступление в войну О сманской империи, И талии, Болгарии). Ч етверной союз. Верден. 
Сомма.

Л ю ди на фронтах и в тылу. Н ационалистическая пропаганда. Н овые методы  ведения 
войны. В ласть и общ ество в годы  войны. П олож ение населения в тылу вою ю щ их стран. 
В ы нуж денны е переселения, геноцид. Рост антивоенны х настроений.

Заверш аю щ ий этап войны. О бъявление СШ А  войны Германии. Бои на Западном 
фронте. Револю ция в России и выход Советской России из войны. К апитуляция государств 
Ч етверного союза. П олитические, экономические и социальны е последствия П ервой 
мировой войны.

Мир в 1918-1939 гг.
О т войны к миру.
Распад империй и образование новых национальны х государств в Европе. П ланы  

послевоенного устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. П ариж ская мирная конференция. 
Л ига Наций. В аш ингтонская конференция. В ерсальско-В аш ингтонская система.

Револю ционны е события 1918-1919 гг. в Европе. Н оябрьская револю ция в 
Германии. В ейм арская республика. О бразование Коминтерна. В енгерская советская 
республика.

Страны Европы и Северной Америки в 1920-1930-е гг.
Рост влияния социалистических партий и профсою зов. П риход лейбористов к 

власти в Великобритании. Зарож дение фаш истского движ ения в Италии; Б. М уссолини. 
П риход фаш истов к власти и утверж дение тоталитарного реж им а в Италии.

С табилизация 1920-х гг. Э ра процветания в СШ А. М ировой экономический кризис 
1929-1933 гг. и начало В еликой депрессии. П роявления и социально-политические 
последствия кризиса. «Н овый курс» Ф.Д. Рузвельта (цель, мероприятия, итоги). 
Кейнсианство. Государственное регулирование экономики.

А льтернативны е стратегии вы хода из мирового экономического кризиса. 
С тановление нацизма в Германии. Н СДА П; А. Гитлер. П риход нацистов к власти. 
Н ацистский реж им в Герм ании (политическая система, экономическая политика, 
идеология). Н ю рнбергские законы. П одготовка Герм ании к войне. У становление 
авторитарны х реж имов в странах Европы  в 1920-1930-х  гг.

Борьба против угрозы  фаш изма. Тактика единого рабочего ф ронта и Н ародного 
фронта. П риход к власти и политика правительств Н ародного ф ронта во Ф ранции, Испании. 
Ф ранкистский м ятеж  и граж данская война в И спании (участники, основны е сражения). 
П озиции европейских держ ав в отнош ении Испании. С оветская помощ ь И спании. О борона 
М адрида. П ораж ение И спанской Республики.

Страны Азии, Латинской Америки в 1918-1930-е гг.
Распад О сманской империи. П ровозглаш ение Турецкой Республики. Курс 

преобразований М. К ем аля Ататю рка. Страны  В осточной и Ю ж ной Азии. Револю ция 1925
1927 гг. в Китае. Реж им  Ч ан К айш и и граж данская война с коммунистами. «Великий 
поход» К расной армии Китая. Н ационально-освободительное движ ение в И ндии в 1919
1939 гг. И ндийский национальны й конгресс. М. К. Ганди.

М ексиканская револю ция 1910-1917 гг., ее итоги и значение. Реф орм ы  и 
револю ционны е движ ения в латиноам ериканских странах. Н ародны й ф ронт в Чили.



М еж дународны е отнош ения в 1920-1930-х гг.
В ерсальская система и реалии 1920-х гг. П ланы  Д ауэса и Ю нга. Советское 

государство в м еж дународны х отнош ениях в 1920-х гг. (Генуэзская конференция, 
соглаш ение в Рапалло, выход СССР из диплом атической изоляции). П акт Б риана-К еллога. 
«Э ра пацифизма».

Н арастание агрессии в мире в 1930-х гг. А грессия Я понии против Китая (1931-1933). 
И тало-эф иопская война (1935 г.). И нициативы  СССР по созданию  системы  коллективной 
безопасности. А грессивная политика Герм ании в Европе (оккупация Рейнской зоны, 
анш лю с Австрии). С удетский кризис. М ю нхенское соглаш ение и его последствия. 
П олитика «умиротворения» агрессора. Создание оси Берлин -  Рим  -  Токио. Я поно
китайская война. С оветско-японские конфликты  у оз. Х асан и р. Х алхин-Гол. Британско- 
франко-советские переговоры  в М оскве. С оветско-герм анский договор о ненападении и его 
последствия.

Развитие культуры в 1914-1930-х гг.
Н аучны е открытия первых десятилетий X X  в. (физика, химия, биология, медицина 

и другие). Технический прогресс в 1920-1930-х гг. И зм енение облика городов.
«П отерянное поколение»: тем а войны в литературе и худож ественной культуре. 

О сновные направления в искусстве. М одернизм , авангардизм, сю рреализм, 
абстракционизм , реализм. В едущ ие деятели культуры первой трети X X  в. К инематограф  
1920-1930-х гг. Тоталитаризм  и культура. М ассовая культура. О лимпийское движение.

Вторая мировая война.
Н ачало В торой мировой войны. П ричины  В торой мировой войны. Н ападение 

Герм ании на П ольш у и начало мировой войны. С тратегические планы  главны х вою ю щ их 
сторон. Разгром  Польш и. Блицкриг. «С транная война». С оветско-ф инляндская война и ее 
м еж дународны е последствия. Захват Герм анией Дании и Н орвегии. Разгром  Ф ранции и ее 
сою зников. Битва за  Британию . А грессия Г  ермании и ее сою зников на Балканах.

1941 год. Н ачало В еликой О течественной войны и войны на Тихом океане. 
Н ападение Герм ании на СССР. П ланы  Герм ании в отнош ении СССР; план «Барбаросса», 
план «Ост». Н ачало В еликой О течественной войны. Х од собы тий на советско-германском  
фронте в 1941 г. Н ападение японских войск на П ерл-Х арбор, вступление С Ш А  в войну. 
Ф ормирование А нтигитлеровской коалиции. Ленд-лиз.

П олож ение в оккупированны х странах. «Н овый порядок». Н ацистская политика 
геноцида, холокост. Концентрационны е лагеря. П ринудительная трудовая миграция и 
насильственны е переселения. Коллаборационизм . Д виж ение Сопротивления. П артизанская 
война в Ю гославии.

К оренной перелом в войне. С талинградская битва. К урская битва. В ойна в С еверной 
Африке. В ы садка сою знических войск в И талии и падение реж им а М уссолини. П ерелом  в 
войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Больш ая тройка».

Разгром  Германии, Я понии и их союзников. О ткры тие второго ф ронта в Европе, 
наступление сою зников. Военны е операции К расной А рмии в 1944-1945 гг., их роль в 
освобож дении стран Европы. В осстания против оккупантов и их пособников в европейских 
странах. К онф еренции руководителей ведущ их держ ав А нтигитлеровской коалиции; 
Я лтинская конференция. Разгром  военных сил Герм ании и взятие Берлина. К апитуляция 
Г  ермании. Роль СССР в разгром е нацистской Г  ермании и освобож дении народов Европы. 
П отсдам ская конференция. Создание ООН.

Заверш ение мировой войны на Д альнем Востоке. А м ериканские атомные 
бомбардировки Х иросим ы  и Н агасаки. Вступление СССР в войну против Я понии, разгром  
К вантунской армии. К апитуляция Японии. Н ю рнбергский трибунал и Токийский процесс 
над военными преступниками Г  ермании и Японии. И тоги В торой мировой войны.

Обобщение.
И стория России. 1914-1945 гг.
Введение. Россия в начале X X  в.



гг.).
Россия в годы  П ервой мировой войны  и В еликой российской револю ции (1914-1922

Россия в П ервой мировой войне (1914-1918  гг.).
Россия и мир накануне П ервой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы  командования. Боевы е действия на 
австро-герм анском  и К авказском  фронтах, взаимодействие с сою зниками по Антанте. 
Брусиловский прорыв и его значение. М ассовы й героизм воинов. Л ю дские потери. 
П олитизация и начало морального разлож ения армии.

Власть, экономика и общ ество в условиях войны. М илитаризация экономики. 
Ф ормирование военно-промы ш ленны х комитетов. П ропаганда патриотизма и восприятие 
войны общ еством. С одействие граж данского населения армии и создание общ ественных 
организаций помощ и фронту. В ведение государством  карточной системы снабж ения в 
городе и разверстки в деревне.

Н арастание экономического кризиса и см ена общ ественны х настроений. Кадровая 
чехарда в правительстве. В заим оотнош ения представительной и исполнительной ветвей 
власти. П рогрессивны й блок и его программа. Распутинщ ина и десакрализация власти. 
П олитические партии и война: оборонцы, интернационалисты  и пораженцы. Влияние 
больш евистской пропаганды. Возрастание роли армии в ж изни общества.

Великая российская революция (1917-1922 гг.).
П онятие В еликой российской револю ции, продолж авш ейся от свержения 

самодерж авия до создания С оветского Союза. Три основных этапа: Ф евральская 
револю ция. О ктябрьская револю ция. Граж данская война. Российская империя накануне 
револю ции. Территория и население. О бъективны е и субъективны е причины  обострения 
экономического и политического кризиса. В ойна как револю ционизирую щ ий фактор. 
Н ациональны е и конфессиональны е проблемы. Н езаверш енность и противоречия 
модернизации. О сновные социальны е слои, политические партии и их лидеры  накануне 
револю ции.

О сновные этапы  и хронология револю ционны х собы тий 1917 г. Ф евраль-м арт: 
восстание в П етрограде и падение монархии. К онец Российской империи. О тклики внутри 
страны: М осква, периферия, фронт, национальны е регионы. Ф ормирование В ременного 
правительства и программа его деятельности. П етроградский С овет рабочих и солдатских 
депутатов и его декреты .В есна -  лето 1917 г.: зы бкое равновесие политических сил при 
росте влияния больш евиков во главе с В. И. Лениным. И ю льский кризис и конец 
двоевластия. В осстановление патриарш ества. В ы ступление Л.Г. К орнилова против 
В рем енного правительства. П ровозглаш ение России республикой. Сверж ение В ременного 
правительства и взятие власти больш евиками 25 октября (7 ноября) 1917 г. В. И. Л енин 
как политический деятель.

Первые революционные преобразования большевиков.
П ервы е м ероприятия больш евиков в политической, экономической и социальной 

сферах. Борьба за  армию. Д екрет о мире и заклю чение Брестского мира. Н ационализация 
промыш ленности. Д екрет о земле и принципы  наделения крестьян землей. О тделение 
Ц еркви от государства.

Созыв и разгон У чредительного собрания. Слом старого и создание нового 
госаппарата. Советы  как форма власти. ВЦ И К Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 
контрреволю цией и саботажем. Создание В ы сш его совета народного хозяйства (ВСНХ). 
П ервая К онституция РС Ф С Р 1918 г.

Гражданская война и ее последствия.
У становление советской власти в центре и на местах осенью 1917 -  весной 1918 г. 

Н ачало ф ормирования основных очагов сопротивления больш евикам. С итуация на Дону. 
П озиция У краинской Ц ентральной рады. В осстание чехословацкого корпуса.

Граж данская война как общ енациональная катастрофа. Ч еловеческие потери. 
П ричины, этапы  и основные события Граж данской войны. В оенная интервенция. П алитра



антибольш евистских сил: их характеристика и взаимоотнош ения. И деология Белого 
движения. П олож ение населения на территориях антибольш евистских сил. Будни села: 
красные продотряды  и белые реквизиции.

П олитика «военного коммунизма». П родразверстка, принудительная трудовая 
повинность, административное распределение товаров и услуг. Разработка плана ГО ЭЛРО . 
С оздание регулярной К расной Армии. И спользование военспецов. В ы ступление левых 
эсеров. К расны й и белый террор, их масштабы. У бийство царской семьи. У щ емление прав 
Советов в пользу чрезвы чайны х органов: ЧК, ком бедов и ревкомов.

О собенности Граж данской войны на У краине, в Закавказье и С редней Азии, в 
С ибири и на Д альнем  Востоке. П ольско-советская война. П ораж ение армии В рангеля в 
Крыму.

П ричины  победы  К расной А рмии в Граж данской войне. В опрос о земле. 
Н ациональны й фактор в Граж данской войне. Д екларация прав народов России и ее 
значение. Э миграция и ф ормирование русского зарубежья. П оследние отголоски 
Граж данской войны в регионах в конце 1921-1922 гг.

Идеология и культура Советской России периода Гражданской войны.
С оздание Государственной комиссии по просвещ ению  и П ролеткульта. Н аглядная 

агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. Н ационализация театров и 
кинематографа. П ролетаризация вузов, организация рабфаков. А нтирелигиозная 
пропаганда и секуляризация ж изни общ ества. Л иквидация сословных привилегий. 
Законодательное закрепление равноправия полов.

П овседневная жизнь. Городской быт: бесплатны й транспорт, товары  по карточкам, 
субботники и трудовы е мобилизации. К ом итеты  бедноты  и рост социальной 
напряж енности в деревне. П роблема массовой детской беспризорности.

Н аш  край в 1914-1922 гг.
С оветский Сою з в 1920-1930-е гг.
СССР в годы нэпа (1921-1928 гг.).
К атастроф ические последствия П ервой мировой и Граж данской войн. 

Д ем ограф ическая ситуация в начале 1920-х гг. Э коном ическая разруха. Голод 1921-1922 
гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущ ества, сопротивление верую щ их и 
преследование свящ еннослужителей. К рестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщ ине, 
в П оволж ье и другие К ронш тадтское восстание.

Отказ больш евиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической 
политике (нэп). И спользование ры ночны х механизмов и товарно-денеж ны х отнош ений для 
улучш ения экономической ситуации. Зам ена продразверстки в деревне единым 
продналогом. Стимулирование кооперации. Ф инансовая реф орм а 1922-1924 гг. Создание 
Г осплана и разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. 
У чреж дение в СССР звания Героя Труда (1927 г., с 1938 г. -  Герой С оциалистического 
Труда).

П редпосы лки и значение образования СССР. П ри 1м ти е К онституции СССР 1924 г. 
С итуация в Закавказье и С редней Азии. С оздание новых национальны х образований в 1920
е гг. П олитика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве.

Л иквидация небольш евистских партий и установление в СССР однопартийной 
политической системы. Смерть В. И. Л енина и борьба за  власть. Ситуация в партии и 
возрастание роли партийного аппарата. Л иквидация оппозиции внутри В К П (б) к концу 
1920-х гг.

С оциальная политика больш евиков. П олож ение рабочих и крестьян. Эмансипация 
женщин. Социальны е лифты. С тановление системы  здравоохранения. О храна м атеринства 
и детства. Борьба с беспризорностью  и преступностью . М еры  по сокращ ению  безработицы. 
П олож ение бывш их представителей «эксплуататорских классов». Д еревенский социум: 
кулаки, середняки и бед1м ки. С ельскохозяйственны е коммуны, артели и ТОЗы.

С оветский Сою з в 1929-1941 гг.



«В еликий перелом». П ерестройка экономики на основе командного 
администрирования. Ф орсированная индустриализация. Создание рабочих и инж енерны х 
кадров. С оциалистическое соревнование. У дарники и стахановцы. Л иквидация частной 
торговли и предпринимательства. К ризис снабж ения и введение карточной системы.

К оллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 
Раскулачивание. С опротивление крестьян. С тановление колхозного строя. Создание М ТС. 
Голод в СССР в 1932-1933 гг. как следствие коллективизации.

К рупнейш ие стройки первых пятилеток в центре и национальны х республиках. 
С троительство М осковского метрополитена. С оздание новых отраслей промыш ленности. 
Ф орсирование военного производства и освоения новой техники. У ж есточение трудового 
законодательства. Результаты, цена и издерж ки модернизации. П ревращ ение СССР в 
аграрно-индустриальную  державу. Л иквидация безработицы.

У тверж дение культа личности Сталина. П артийны е органы  как инструмент 
сталинской политики. О рганы  госбезопасности и их роль в поддерж ании диктатуры. 
У ж есточение цензуры. «И стория ВКП(б). К раткий курс». У силение идеологического 
контроля над общ еством. В ведение паспортной системы. М ассовы е политические 
репрессии 1937-1938 гг. Результаты  репрессий на уровне регионов и национальных 
республик. Репрессии против свящ еннослуж ителей. ГУ ЛАГ. Роль принудительного труда 
в осущ ествлении индустриализации и в освоении труднодоступны х территорий.

С оветская социальная и национальная политика 1930-х гг. П ропаганда и реальны е 
достижения. К онституция СССР 1936 г.

К ультурное пространство советского общ ества в 1920-1930-е гг.
П овседневная ж изнь и общ ественны е настроения в годы  нэпа. П овы ш ение общ его 

уровня жизни. Н эпманы  и отнош ение к ним в общ естве.
«К оммунистическое чванство». Разруш ение традиционной морали. О тнош ение к 

семье, браку, воспитанию  детей. Советские обряды  и праздники. Н аступление на религию .
П ролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью . О сновные 

направления в литературе и архитектуре. Д остиж ения в области киноискусства. Советский 
авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. Д еятельность 
Н аркомпроса. Рабфаки. К ультура и идеология.

С оздание «нового человека». П ропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 
интернационализм а и советского патриотизма. О бщ ественны й энтузиазм  периода первых 
пятилеток. Развитие спорта. О своение Арктики. Э попея челю скинцев. П рестиж ность 
военной проф ессии и научно-инж енерного труда. У чреж дение звания Героя С оветского 
С ою за (1934 г.) и первые награждения.

Культурная револю ция. О т обязательного начального образования к массовой 
средней школе. У становление ж есткого государственного контроля над сф ерой литературы  
и искусства. С оздание творческих сою зов и их роль в пропаганде советской культуры. 
С оциалистический реализм. Л итература и кинематограф  1930-х гг.

Н аука в 1930-е гг. А кадем ия наук СССР. С оздание новых научных центров. 
В ы даю щ иеся учены е и конструкторы  граж данской и военной техники. Ф ормирование 
национальной интеллигенции.

П овседневность 1930-х гг. Снижение уров1м  доходов населения по сравнению  с 
периодом нэпа. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия 
вы нуж денного переселения и миграции населения. Ж илищ ная проблема. К оллективны е 
формы быта. В озвращ ение к традиционны м  ценностям  в середине 1930-х гг. Д осуг в городе. 
П ионерия и комсомол. В оенно-спортивны е организации. М атеринство и детство в 1930-е 
гг. Ж изнь в деревне.

В неш няя политика СССР в 1920-1930-е гг.
В неш няя политика: от курса на мировую  револю цию  к концепции построения 

социализм а в одной стране. Д еятельность К ом интерна как инструмента мировой 
револю ции. Д оговор в Рапалло. Вы ход СССР из м еж дународной изоляции. В ступление



СССР в Л игу Наций.
В озрастание угрозы  мировой войны. П опы тки организовать систему коллективной 

безопасности в Европе. Советские добровольцы  в И спании и в Китае. В ооруж енны е 
конфликты  на озере Х асан, реке Х алхин-Гол.

СССР накануне В еликой О течественной войны. М ю нхенский договор 1938 г. и 
угроза м еж дународной изоляции СССР. Заклю чение договора о ненападении меж ду СССР 
и Герм анией в 1939 г. Зим 1м я  война с Ф инляндией. В клю чение в состав СССР Латвии, 
Л итвы  и Эстонии; Бессарабии, С еверной Буковины, Западной У краины  и Западной 
Белоруссии. К аты нская трагедия.

Н аш  край в 1920-1930-е гг.
Великая Отечественная война (1941-1945 гг.)
П ервы й период войны (ию нь 1941 -  осень 1942 г.)
П лан «Барбаросса». С оотнош ение сил противников на 22 ию 1м  1941 г. В торж ение 

Герм ании и ее сателлитов на территорию  СССР. Б рестская крепость. М ассовы й героизм 
воинов, представителей всех народов СССР. П ричины  пораж ений К расной А рмии на 
начальном этапе войны. Чрезвы чайны е меры руководства страны, образование 
Государственного комитета обороны. Роль партии в м обилизации сил на отпор врагу. 
С оздание дивизий народного ополчения. С моленское сражение. Н аступление советских 
войск под Ельней. Н ачало блокады  Ленинграда. О борона О дессы  и Севастополя. Срыв 
гитлеровских планов м олниеносной войны.

Битва за  М оскву. Н аступление гитлеровских войск: М осква на осадном положении. 
П арад 7 ноября 1941 г. на К расной площ ади. П ереход в контрнаступление и разгром 
немецкой группировки под М осквой. Н аступательны е операции К расной А рмии зим ой -  
весной 1942 г. И тоги М осковской битвы. Б локада Л енинграда. Героизм  и трагедия 
граж данского населения. Э вакуация ленинградцев. Д орога жизни.

П ерестройка экономики на военны й лад. Э вакуация предприятий, населения и 
ресурсов. В ведение норм военной дисциплины  на производстве и транспорте.

Н ацистский оккупационны й режим. Генеральны й план «Ост». Н ацистская 
пропаганда. М ассовы е преступления гитлеровцев против советских граждан. К онцлагеря и 
гетто. Х олокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Н ацистский 
плен. У ничтож ение военнопленны х и медицинские эксперим енты  над заклю ченны ми. У гон 
советских лю дей в Германию . Разграбление и уничтож ение культурных ценностей.

Н ачало массового сопротивления врагу. В осстания в нацистских лагерях. 
Разверты вание партизанского движения.

К оренной перелом  в ходе войны (осень 1942-1943 гг.)
С талинградская битва. Герм анское наступление весной -  летом  1942 г. П ораж ение 

советских войск в Крыму. Битва за  Кавказ. О борона Сталинграда. Д ом П авлова. О кружение 
неприятельской группировки под С талинградом. Разгром  окруженных под С талинградом  
гитлеровцев. И тоги и значение победы  К расной А рмии под Сталинградом.

П роры в блокады  Л енинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 
Ленинграда. Битва на К урской дуге. С оотнош ение сил. П ровал немецкого наступления. 
Танковы е сраж ения под П рохоровкой и О боянью . П ереход советских войск в наступление. 
И тоги и значение К урской битвы. Б итва за  Днепр. О свобож дение Л евобереж ной У краины  
и форсирование Днепра. О свобож дение Киева. И тоги наступления К расной А рмии летом  -  
осенью  1943 г. СССР и сою зники. П роблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская 
конф еренция 1943 г.

За линией фронта. Разверты вание массового партизанского движения. 
А нтиф аш истское подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной 
борьбы  для победы  над врагом.

С отрудничество с врагом  (коллаборационизм): формы, причины, масш табы. 
С оздание гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. 
А нтисоветские национальны е военны е ф ормирования в составе вермахта. Судебные



процессы  на территории СССР над военными преступникам и и пособникам и оккупантов в 
1943-1946 гг.

Ч еловек и война: единство ф ронта и тыла.
«Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль ж енщ ин и 

подростков в промы ш ленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверж енный 
труд ученых. П омощ ь населения фронту.

П овседневность военного времени. Ф ронтовая повседневность. Боевое братство. 
Ж енщ ины  на войне. П исьма с ф ронта и на фронт. П овседневность в советском  тылу. 
В оенная дисциплина на производстве. К арточная систем а и нормы снабж ения в городах. 
П олож ение в деревне. Стратегии выж ивания в городе и на селе. Государственны е меры и 
общ ественны е инициативы  по спасению  детей.

К ультурное пространство в годы войны. П есня «С вящ енная война» -  призыв к 
сопротивлению  врагу. С оветские писатели, композиторы, худож ники, учены е в условиях 
войны. П есенное творчество и фольклор. К ино военны х лет. Государство и Ц ерковь в годы 
войны. П атриотическое служение представителей религиозны х конфессий. Культурны е и 
научные связи с сою зниками.

П обеда СССР в В еликой О течественной войне. О кончание В торой мировой войны 
(1944 -  сентябрь 1945 гг.)

О свобож дение П равобереж ной У краины  и Крыма. Н аступление советских войск в 
Б елоруссии и П рибалтике. Боевы е действия в Восточной и Ц ентральной Европе и 
освободительная миссия К расной Армии. В стреча на Эльбе. В исло-О дерская операция. 
Битва за  Берлин. К апитуляция Германии. Репатриация советских граж дан в ходе войны и 
после ее окончания.

В ойна и общ ество. В осстановление хозяйства в освобож денны х районах. Н ачало 
советского атомного проекта. Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. 
Д епортации репрессированны х народов. В заим оотнош ения государства и Церкви.

О ткры тие второго ф ронта в Европе. Я лтинская конференция 1945 г.: основные 
реш ения. П отсдам ская конференция. С удьба послевоенной Германии. П олитика 
денацификации, демилитаризации, демонополизации, дем ократизации (четыре «Д»).

С оветско-японская война 1945 г. Разгром  К вантунской армии. Я дерны е 
бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия.

С оздание ООН. О суж дение главны х военны х преступников. Н ю рнбергский и 
Токийский судебны е процессы.

И тоги В еликой О течественной и В торой мировой войны. Реш аю щ ий вклад СССР в 
победу А нтигитлеровской коалиции. Л ю дские и материальны е потери. И зменение 
политической карты  мира.

Н аш  край в 1941-1945 гг.
О бобщ ение.

Содержание обучения в 11 классе

В сеобщ ая история. 1945-2022 гг.
Введение. М ир во второй половине X X  -  начале X X I в. Н аучно-технический 

прогресс. П ереход от индустриального к постиндустриальному, инф орм ационном у 
общ еству. И зм енения на карте мира. С клады вание биполярной системы. К руш ение 
колониальной системы. О бразование новых независимы х государств во второй половине 
X X  в. П роцессы  глобализации и развитие национальны х государств.

Страны  С еверной А мерики и Европы  во второй половине X X  -  начале X XI в.
О т м ира к холодной войне. Речь У. Ч ерчилля в Ф ултоне. Д октрина Трумэна. П лан 

М арш алла. Разделенная Европа. Раскол Г  ермании и образование двух германских 
государств. С овет экономической взаимопомощ и. Ф ормирование двух военно
политических блоков (НАТО и ОВД).



С оединенны е Ш таты  Америки. П ослевоенны й экономический подъем. Развитие 
постиндустриального общ ества. О бщ ество потребления. Д емократы  и республиканцы  у 
власти: президенты  С Ш А  и повороты  политического курса. С оциальны е движ ения (борьба 
против расовой сегрегации, за  граж данские права, вы ступления против войны во Вьетнаме). 
В неш няя политика С Ш А  во второй половине X X  -  начале X X I в. Развитие отнош ений с 
СССР, Российской Ф едерацией.

Страны  Западной Европы. Э коном ическая и политическая ситуация в первые 
послевоенны е годы. Н аучно-техническая револю ция. С тановление социально 
ориентированной ры ночной экономики. Герм анское «экономическое чудо». У становление 
V  республики во Ф ранции. Л ейбористы  и консерваторы  в Великобритании. Н ачало 
европейской интеграции (ЕЭС). «Бурные ш естидесятые». «С кандинавская модель» 
социально-экономического развития. Падение диктатур в Греции, Португалии, Испании. 
Экономические кризисы 1970-х -  начала 1980-х гг. Н еоконсерватизм. Европейский союз.

Страны  П,ентральной и Восточной Е вропы  во второй половине X X  -  начале X X I в. 
Револю ции второй половины  1940-х гг. и установление коммунистических режимов. СЭВ 
и ОВД. Д остиж ения и проблемы  социалистического развития в 1950-е гг. В ы ступления в 
ГД Р (1953 г.), П ольш е и В енгрии (1956 г.). Ю гославская модель социализма. П раж ская 
весна 1968 г. и ее подавление. Д виж ение «Солидарность» в П ольш е. П ерестройка в СССР 
и страны восточного блока. Револю ции 1989-1990 гг. в странах П,ентральной и Восточной 
Европы. Распад ОВД, СЭВ. О бразование новых государств на постсоветском  пространстве. 
Разделение Чехословакии. Распад Ю гославии и война на Балканах. А грессия Н АТО  против 
Ю гославии. Развитие восточноевропейских государств в X X I в. (экономика, политика, 
внеш неполитическая ориентация, участие в интеграционны х процессах).

Страны  Азии, А фрики во второй половине X X  -  начале X X I вв .: проблемы  и пути 
модернизации.

О бретение независимости и выбор путей развития странами А зии и Африки.
Страны  Восточной, Ю го-В осточной и Ю ж ной Азии. О свободительная борьба и 

провозглаш ение национальны х государств в регионе. Китай: провозглаш ение республики; 
социалистический эксперимент; М ао П,зэдун и маоизм; экономические реф орм ы  конца 
1970-х -  1980-х гг. и их последствия; современное развитие. Разделение В ьетнам а и К ореи 
на государства с разны м общ ественно-политическим  строем. Индия: провозглаш ение 
независимости; курс Неру; внутренняя и внеш няя политика современного индийского 
государства.

У спехи модернизации. Я пония после В торой мировой войны: от пораж ения к 
лидерству. В осстановление суверенитета страны. Я понское «экономическое чудо». Н овые 
индустриальны е страны  (Сингапур, Ю ж ная Корея).

Страны  Ближ него В остока и С еверной Африки. Турция: политическое развитие, 
достиж ения и проблем ы  модернизации. Иран: реф ормы  1960-1970-х  гг.; исламская 
револю ция. А фганистан: см ена политических режимов, роль внеш них сил.

П ровозглаш ение независимы х государств на Ближ нем  В остоке и в С еверной 
Африке. П алестинская проблема. Создание государства И зраиль. Египет: выбор пути 
развития; внеш неполитический курс. Суэцкий конфликт. А рабо-израильские войны и 
попытки урегулирования на Ближ нем  Востоке. П олитическое развитие арабских стран в 
конце X X  -  начале X X I в. «А рабская весна» и см ена политических реж им ов в начале 2010- 
X гг. Ераж данская война в Сирии.

Страны  Тропической и Ю ж ной Африки. Э тапы  провозглаш ения независимости 
(«год Африки», 1970-1980-е гг.). Вы бор путей развития. П опы тки утверж дения 
дем ократических реж имов и возникновение диктатур. О рганизация А ф риканского 
единства. Система апартеида на ю ге А фрики и ее падение. Сепаратизм. Ераж данские войны 
и этнические конфликты  в Африке.

Страны  Л атинской А мерики во второй половине X X  -  начале X X I вв.
П олож ение стран Л атинской А мерики в середине X X  в.: проблем ы  внутреннего



развития, влияние СШ А. А грарные реф ормы  и им портозамещ аю щ ая индустриализация. 
Н ационалреформизм. Револю ция на Кубе. Д иктатуры  и демократизация в странах 
Л атинской Америки. Револю ции конца 1960-х -  1970-х гг. (Перу, Чили, Н икарагуа).
«Л евы й поворот» в конце X X  в.

М еж дународны е отнош ения во второй половине X X  -  начале X X I вв. О сновные 
этапы  развития меж дународны х отнош ений во второй половине 1940-х -  2020-х гг. 
М еж дународны е кризисы  и региональны е конфликты  в годы холодной войны (Берлинские 
кризисы. К орейская война, войны в И ндокитае, Суэцкий кризис, К арибский (Кубинский) 
кризис. Создание Д виж ения неприсоединения. Гонка вооружений. В ойна во Вьетнаме.

Разрядка м еж дународной напряж енности в конце 1960-х -  первой половине 1970-х 
гг. Д оговор о запрещ ении ядерны х испытаний в трех средах. Д оговор о нераспространении 
ядерного оружия (1968). П раж ская весна 1968 г. и ввод войск государств -  участников ОВД 
в Чехословакию . У регулирование германского вопроса (договоры  Ф РГ с СССР и Польш ей, 
четы рехстороннее соглаш ение по Западному Берлину). Д оговоры  об ограничении 
стратегических вооруж ений (ОСВ). С овещ ание по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(Х ельсинки, 1975 г.).

Ввод советских войск в А ф ганистан (1979 г.). В озвращ ение к политике холодной 
войны. Н аращ ивание стратегических вооружений. А м ериканский проект СОИ. 
П ровозглаш ение советской концепции нового политического мыш ления в 1980-х гг. 
Револю ции 1989-1991 гг. в странах Ц ентральной и В осточной Европы, их 
внеш неполитические последствия. Распад СССР и восточного блока. Российская 
Ф едерация -  правопреемник СССР на м еж дународной арене. О бразование СНГ.

М еж дународны е отнош ения в конце X X  -  начале X X I в. О т биполярного к 
м ногополю сному миру. Региональная и м еж региональная интеграция. Россия в 
современном  мире: восстановление лидирую щ их позиций, отстаивание национальных 
интересов. У силение позиций К итая на м еж дународной арене. В оенны е конфликты. 
М еж дународны й терроризм. М ировое сообщ ество и роль России в противостоянии угрозам  
и вызовам в начале X X  в.

Развитие науки и культуры  во второй половине X X  -  начале X X I вв.
Развитие науки во второй половине X X  -  начале X XI в. (ядерная физика, химия, 

биология, медицина). Н аучно-техническая револю ция. И спользование ядерной энергии в 
мирных целях. Д остиж ения в области космонавтики (СССР, СШ А). Развитие 
электротехники и робототехники. И нф орм ационная револю ция. И нтернет.

Течения и стили в худож ественной культуре второй половины  X X  -  начала X X I в.: 
от модернизм а к постмодернизму. Литература. Ж ивопись. А рхитектура: новые технологии, 
концепции, худож ественны е реш ения. Дизайн. Кинематограф. М узыка: развитие традиций 
и авангардны е течения. Джаз. Рок-музыка. М ассовая культура. М олодеж ная культура.

С овременны й мир.
Глобальны е проблем ы  человечества. С ущ ествование и распространение ядерного 

оружия. П роблема природны х ресурсов и экологии. П роблема беженцев. Э пидем ии в 
современном  мире.

О бобщ ение.
И стория России. 1945-2022 гг.
Введение.
СССР в 1945-1991 гг.
СССР в 1945-1953 гг.
В лияние последствий войны 

Д ем обилизация армии. Социальная
на советскую  систему и 

адаптация фронтовиков.
общ ество. Разруха. 
Репатриация. Рост 

беспризорности и реш ение проблем послевоенного детства. Рост преступности.
Ресурсы  и приоритеты  восстановления. Д ем илитаризация экономики и 

переориентация на вы пуск граж данской продукции. В осстановление индустриального 
потенциала страны. Сельское хозяйство и полож ение деревни. Репарации, их разм еры  и



значение для экономики. С оветский атомны й проект, его успехи и значение. Н ачало гонки 
вооружений. П олож ение на послевоенном потребительском  рынке. К олхозны й рынок. 
Голод 1946-1947 гг. Д енеж ная реф орм а и отмена карточной системы  (1947 г.).

Сталин и его окружение. У ж есточение адм инистративно-ком андной системы. 
С оперничество в верхних эш елонах власти. У силение идеологического контроля. 
П ослевоенны е репрессии. «Л енинградское дело». Борьба с космополитизмом. «Дело 
врачей».

С охранение трудового законодательства военного времени на период 
восстановления разруш енного хозяйства. С ою зны й центр и национальные регионы: 
проблем ы  взаимоотнош ений.

Рост влияния СССР на меж дународной арене. Н ачало холодной войны. Д октрина 
Трумэна. П лан М арш алла. Ф ормирование биполярного мира. С оветизация Восточной и 
Ц ентральной Европы. В заим оотнош ения со странами народной демократии. Создание 
С овета экономической взаимопомощ и. О рганизация С евероатлантического договора 
(НАТО). С оздание по инициативе СССР О рганизации В арш авского договора. В ойна в 
Корее.

СССР в середине 1950-х -  первой половине 1960-х гг.
С мена политического курса. Смерть С талина и настроения в общ естве. Б орьба за 

власть в советском  руководстве. П ереход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. 
П ервы е признаки наступления оттепели в политике, экономике, культурной сфере. X X  
съезд партии и разоблачение культа личности Сталина. Реакция на доклад Х рущ ева в стране 
и мире. Н ачало реабилитации ж ертв массовы х политических репрессий и смягчение 
политической цензуры. В озвращ ение депортированны х народов. О собенности 
национальной политики. У тверж дение единоличной власти Хрущева.

К ультурное пространство и повседневная жизнь. И зменение общ ественной 
атмосферы. Ш естидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые 
тенденции. О бразование и наука. П риоткры тие ж елезного занавеса. В сем ирны й фестиваль 
молодеж и и студентов 1957 г. П опулярны е формы досуга. Н еоф ициальная культура. 
Х рущ ев и интеллигенция. А нтирелигиозны е кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. 
С ам издат и тамиздат.

Социально-экономическое развитие СССР. «Д огнать и перегнать Америку». 
П опы тки реш ения продовольственной проблемы. О своение целинны х земель.

Н аучно-техническая револю ция в СССР. В оенны й и граж данский секторы 
экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Н ачало освоения космоса. Запуск первого 
спутника Земли. И сторические полеты  Ю . А. Гагарина и первой в мире ж енщ ины - 
косм онавта В.В. Тереш ковой. Влияние НТР на перемены  в повседневной ж изни людей.

Реф орм ы  в промыш ленности. П ереход от отраслевой систем ы  управления к 
совнархозам. Расш ирение прав сою зны х республик. И зменения в социальной и 
проф ессиональной структуре советского общ ества к началу 1960-х гг. П реобладание 
горож ан над сельским населением. П олож ение и проблем ы  рабочего класса, колхозного 
крестьянства и интеллигенции. В остребованность научного и инж енерного труда.

X X II съезд КП СС и П рограм м а построения коммунизма в СССР. В оспитание 
«нового человека». Бригады  комм унистического труда. О бщ ественны е формы управления. 
Социальны е программы. Реф орм а системы  образования. П енсионная реформа. М ассовое 
ж илищ ное строительство. Рост доходов населения и деф ицит товаров народного 
потребления.

В неш няя политика. СССР и страны  Запада. М еж дународны е военно-политические 
кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерж ивания (Суэцкий кризис 1956 г.. 
Б ерлинский кризис 1961 г., К арибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистическая 
система. Распад колониальны х систем  и борьба за влияние в странах третьего мира.

К онец оттепели. Н арастание негативных тенденций в общ естве. Кризис доверия 
власти. Н овочеркасские события. Смещ ение Н.С. Хрущева.



Советское государство и общ ество в середине 1960-х -  начале 1980-х гг.
П риход к власти Л.И. Брежнева: его окруж ение и смена политического курса. 

Д есталинизация и ресталинизация. Экономические реф орм ы  1960-х гг. Н овые ориентиры  
аграрной политики. К осы гинская реформа. К онституция СССР 1977 г. К онцепция 
«развитого социализма».

Н арастание застойны х тенденций в экономике и кризис идеологии. Замедление 
тем пов развития. Н овы е попы тки реф орм ирования экономики. Ц ена сохранения СССР 
статуса сверхдержавы. Рост масш табов и роли ВПК. Трудности развития 
агропром ы ш ленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. Создание 
топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

П овседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. М играция 
населения в крупные города и проблема неперспективных деревень. П опулярны е формы 
досуга населения. У ровень ж изни разны х социальных слоев. Социальное и экономическое 
развитие сою зны х республик. О бщ ественны е настроения. П отребительские тенденции в 
советском  общ естве. Д еф ицит и очереди.

Развитие физкультуры  и спорта в СССР. X X II летние О лимпийские игры 1980 г. в 
М оскве. Л итература и искусство: поиски новых путей. А вторское кино. А вангардное 
искусство. Н еф орм алы  (КСП, движ ение К В Н  и другие). Д иссидентский вызов. Борьба с 
инакомыслием. Судебные процессы. Ц ензура и самиздат.

Н овые вызовы внеш него мира. М еж ду разрядкой и конфронтацией. В озрастание 
м еж дународной напряженности. Х олодная война и мировы е конфликты. П раж ская весна и 
сниж ение меж дународного авторитета СССР. Д остиж ение военно-стратегического 
паритета с СШ А. П олитика разрядки. С овещ ание по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (СБСЕ) в Х ельсинки. Ввод войск в А фганистан. П одъем  антикоммунистических 
настроений в В осточной Европе. К ризис просоветских режимов.

Л.И. Бреж нев в оценках современников и историков.
П олитика перестройки. Распад СССР (1985-1991 гг.).
Н арастание кризисны х явлений в социально-экономической и идейно-политической 

сферах. Резкое падение мировы х цен на нефть и его негативны е последствия для советской 
экономики. М .С. Еорбачев и его окружение: курс на реформы. А нтиалкогольная кампания 
1985 г. и ее противоречивы е результаты . Ч ернобы льская трагедия. Реф орм ы  в экономике, в 
политической и государственной сферах. Законы  о госпредприятии и об индивидуальной 
трудовой деятельности. П ри1м ти е закона о приватизации государственны х предприятий.

Еласность и плю рализм. П олитизация жизни и подъем  граж данской активности 
населения. Л иберализация цензуры. О бщ ественны е настроения и дискуссии в общ естве. 
Отказ от догм атизм а в идеологии. Вторая волна десталинизации. И стория страны  как 
фактор политической жизни. О тнош ение к войне в А фганистане. Н еф ормальны е 
политические объединения.

Н овое мы ш ление М .С. Еорбачева. И зм енения в советской внеш ней политике. 
О дносторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и О рганизации В арш авского договора. 
О бъединение Еермании. Н ачало вы вода советских войск из Ц ентральной и Восточной 
Европы. Заверш ение холодной войны.

Д ем ократизация советской политической системы. X IX  конф еренция КП С С  и ее 
реш ения. А льтернативны е выборы народны х депутатов. С ъезды  народны х депутатов -  
вы сш ий орган государственной власти. I съезд народных депутатов СССР и его значение. 
Д ем ократы  первой волны, их лидеры  и программы.

П одъем  национальны х движений, нагнетание националистических и 
сепаратистских настроений. О бострение меж национального противостояния: Закавказье, 
П рибалтика, У краина, М олдавия. П озиции республиканских лидеров и национальных 
элит.

П оследний этап перестройки: 1990-1991 гг. О тмена 6-й статьи К онституции СССР 
о руководящ ей роли КПСС. С тановление многопартийности. К ризис в К П С С  и создание



К ом м унистической партии РСФ СР. I съезд народны х депутатов РС Ф С Р и его решения. 
П ротивостояние сою зной и российской власти. В ведение поста П резидента и избрание М .С. 
Горбачева П резидентом  СССР. И збрание Б.Н. Е льцина П резидентом  РСФ СР. У глубление 
политического кризиса.

У силение центробеж ны х тенденций и угрозы  распада СССР. Д екларация о 
государственном суверенитете РСФ СР. Д искуссии о путях обновления С ою за ССР. Н ово- 
О гаревский процесс и попы тки подписания нового С ою зного договора. «Парад 
суверенитетов». Реф ерендум  о сохранении СССР. П ревращ ение экономического кризиса в 
стране в ведущ ий политический фактор. Н арастание разбалансированности в экономике. 
В ведение карточной системы  снабжения. Реалии 1991 г.: конф искационная денежная 
реформа, трехкратное повы ш ение государственны х цен, пустые полки магазинов. 
Разработка сою зны м и российским  руководством  программ перехода к ры ночной 
экономике. Радикализация общ ественных настроений. Забастовочное движ ение. Н овый 
этап в государственно-конф ессиональны х отнош ениях.

П опы тка государственного переворота в августе 1991 г. П ланы  ГК Ч П  и защ итники 
Белого дома. П обеда Ельцина. О слабление сою зной власти. Распад структур КПСС. 
О формление фактического распада СССР. Беловеж ские и А лма-А тинские соглаш ения, 
создание С одруж ества Н езависим ы х Государств (СНГ).

Реакция мирового сообщ ества на распад СССР. Россия как преемник СССР на 
м еж дународной арене.

Н аш  край в 1945-1991 гг.
О бобщ ение.
Российская Ф едерация в 1992-2022 гг.
С тановление новой России (1992-1999  гг.).
Б.Н. Е льцин и его окружение. О бщ ественная поддерж ка курса реформ. 

П равительство реф орматоров во главе с Е.Т. Гайдаром. Н ачало радикальны х 
экономических преобразований. Л иберализация цен. «Ш оковая терапия». В аучерная 
приватизация. Гиперинфляция, рост цен и падение ж изненного уровня населения. 
Безработица. Ч ерны й ры нок и криминализация жизни. Рост недовольства граж дан первыми 
результатами экономических реформ.

Н арастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудш ения 
экономической ситуации. У каз Б.Н. Ельцина №  1400 и его оценка К онституционны м  судом. 
В озм ож ность мирного вы хода из политического кризиса. Трагические события осени 1993 
г. в М оскве. В сенародное голосование (плебисцит) по проекту К онституции России  1993 г. 
Л иквидация Советов и создание новой системы  государственного устройства. П ринятие 
К онституции России 1993 г. и ее значение. С тановление российского парламентаризма. 
Разделение властей. П роблемы  построения ф едеративного государства. У тверж дение 
государственной символики.

О бострение меж национальны х и меж конфессиональны х отнош ений в 1990-е гг. 
П одписание Ф едеративного договора (1992 г.) и отдельны х соглаш ений центра с 
республиками. В заимоотнош ения центра и субъектов Ф едерации. В оенно-политический 
кризис в Чеченской Республике.

К орректировка курса реф орм  и попытки стабилизации экономики. Роль 
иностранны х займов. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависим ости 
экономики от мировы х цен на энергоносители. Ситуация в российском  сельском  хозяйстве 
и увеличение зависим ости от экспорта продовольствия. Ф инансовы е пирамиды. Д еф олт 
1998 г. и его последствия.

П овседневная ж изнь россиян в условиях реформ. С вобода средств массовой 
информации (далее -  СМ И). С вобода предприним ательской деятельности. Возмож ность 
вы езда за  рубеж. К ризис образования и науки. С оциальная поляризация общ ества и смена 
ценностны х ориентиров. Безработица и детская беспризорность. П роблемы  
русскоязы чного населения в бывш их республиках СССР.



Н овые приоритеты  внеш ней политики. Россия -  правопреемник СССР на 
м еж дународной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 
В заим оотнош ения с СШ А  и странами Запада. Россия на постсоветском  пространстве. СНГ 
и союз с Белоруссией. В оенно-политическое сотрудничество в рам ках СНГ.

Российская м ногопартийность и строительство граж данского общ ества. О сновные 
политические партии и движ ения 1990-х гг., их лидеры  и платформы. К ризис центральной 
власти. О бострение ситуации на С еверном Кавказе. В торж ение террористических 
группировок в Дагестан. Д обровольная отставка Б.Н. Ельцина.

Россия в X XI в.: вызовы времени и задачи модернизации.
П олитические и экономические приоритеты. Вступление в долж ность П резидента 

В.В. П утина и связанны е с этим  ожидания. Н ачало преодоления негативных последствий 
1990-х гг. О сновные направления внутренней и внеш ней политики. Ф едерализм  и 
сепаратизм. Создание Ф едеральны х округов. В осстановление единого правового 
пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. 
Террористическая угроза и борьба с ней. У регулирование кризиса в Чеченской Республике. 
П остроение вертикали власти и граж данское общ ество. В оенная реформа.

Э коном ический подъем 1999-2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль 
неф тегазового сектора и задачи инновационного развития. К рупнейш ие инфраструктурны е 
проекты. С ельское хозяйство. Россия в системе мировой ры ночной экономики. Н ачало 
(2005 г.) и продолж ение (2018 г.) реализации приоритетны х национальны х проектов.

П резидент Д.А. М едведев, премьер-министр В.В. Путин. О сновные направления 
внеш ней и внутренней политики. П роблем а стабильности и преемственности власти.

И збрание В.В. П утина П резидентом  Российской Ф едерации в 2012 г. и переизбрание 
на новый срок в 2018 г. В хож дение К ры м а в состав России и реализация инф раструктурны х 
проектов в К ры му (строительство К ры м ского моста, трассы  «Таврида» и других). Н ачало 
конституционной реф орм ы  (2020 г.).

Н овы й облик российского общ ества после распада СССР. С оциальная и 
проф ессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. М играционная политика. 
О сновные принципы  и направления государственной социальной политики. Реф орм ы  
здравоохранения. П енсионны е реформы. Реформ ирование образования, культуры, науки и 
его результаты. Н ачало конституционной реформы. Сниж ение средней продолж ительности 
ж изни и тенденции депопуляции. Государственны е программы  демограф ического 
возрож дения России. Разработка семейной политики и меры по поощ рению  рож даемости. 
П ропаганда спорта и здорового образа ж изни и их результаты. X X II О лимпийские и XI 
П аралим пийские зим ние игры  в Сочи (2014 г.), успехи российских спортсменов, 
допинговы е скандалы  и их последствия для российского спорта. Чем пионат м ира по 
футболу и открытие нового образа России миру.

П овседневная жизнь. С оциальная дифференциация. К ачество, уровень ж изни и 
разм еры  доходов разны х слоев населения. П остановка государством  вопроса о социальной 
ответственности бизнеса. М одернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном 
информационном пространстве: СМ И, компью теризация, И нтернет. М ассовая 
автомобилизация. В оенно-патриотические движения. М арш  «Бессмертны й полк». 
П разднование 75-летия П обеды  в В еликой О течественной войне (2020).

В неш няя политика в конце X X  -  начале X X I вв. У тверж дение новой К онцепции 
внеш ней политики Российской Ф едерации (2000 г.) и ее реализация. П остепенное 
восстановление лидирую щ их позиций России в меж дународны х отнош ениях. Современная 
концепция российской внеш ней политики. У частие в меж дународной борьбе с 
терроризм ом  и в урегулировании локальны х конфликтов. О казание пом ощ и Сирии в борьбе 
с меж дународны м терроризм ом  и в преодолении внутриполитического кризиса (с 2015 г.). 
П риближ ение военной инф раструктуры  Н А ТО  к российским  границам  и ответны е меры. 
О дносторонний выход С Ш А  из меж дународны х соглаш ений по контролю  над 
вооруж ениями и последствия для России. С оздание Россией нового вы сокоточного оружия



и реакция в мире.
Ц ентробеж ны е и партнерские тенденции в СНГ. С ою зное государство России и 

Беларуси. Россия в СН Г и в Евразийском  экономическом  сообщ естве (ЕврАзЭС). 
М иротворческие миссии России. П риднестровье. Россия в условиях нападения Грузии на 
Ю ж ную  О сетию  в 2008 г. (операция по принуждению  Грузии к миру). О тнош ения с СШ А  
и Евросою зом. В ступление в С овет Европы. С отрудничество России со странами Ш О С 
(Ш анхайской организации сотрудничества) и БРИ КС. Д еятельность «Больш ой двадцатки». 
Д альневосточное и другие направления политики России. С ланцевая револю ция в СШ А  и 
борьба за передел мирового нефтегазового рынка.

Государственны й переворот на У краине 2014 г. и позиция России. В оссоединение 
К ры м а и С евастополя с Россией и его м еж дународны е последствия. М инские соглаш ения 
по Д онбассу и гуманитарная поддерж ка Д онецкой Н ародной Республики (ДНР) и 
Л уганской Н ародной Республики (ЛНР). С пециальная военная операция (2022). В ведение 
С Ш А  и их сою зникам и политических и экономических санкций против России и их 
последствия.

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощ и зарубеж ны м 
странам. М ир и процессы  глобализации в новых условиях. М еж дународны й нефтяной 
кризис 2020 г. и его последствия. Россия в современном  мире.

Религия, наука и культура России в конце X X  -  начале X XI вв. П овы ш ение 
общ ественной роли СМ И  и И нтернета. К ом м ерциализация культуры. В едущ ие тенденции 
в развитии образования и науки. М одернизация образовательной системы. О сновные 
достиж ения российских учены х и недостаточная востребованность результатов их научной 
деятельности. Религиозны е конфессии и повы ш ение их роли в ж изни страны. О собенности 
развития современной худож ественной культуры: литературы, киноискусства, театра, 
изобразительного искусства. П роцессы  глобализации и массовая культура.

Н аш  край в 1992-2022 гг.
И тоговое обобщ ение.

Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне 
среднего общего образования

К важ нейш им личностны м результатам  изучения истории относятся:
1) в сфере граж данского воспитания: осмы сление слож ивш ихся в российской 

истории традиций граж данского служения Отечеству; сф ормированность граж данской 
позиции обучаю щ егося как активного и ответственного члена российского общ ества; 
осознание исторического значения конституционного развития России, своих 
конституционны х прав и обязанностей, уваж ение закона и правопорядка; принятие 
традиционны х национальных, общ ечеловеческих гуманистических и демократических 
ценностей; готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискрим инации по социальным, религиозным, расовым, национальны м признакам; 
готовность вести совместную  деятельность в интересах граж данского общ ества, 
участвовать в самоуправлении в образовательной организации; умение взаимодействовать 
с социальны ми институтами в соответствии с их функциями и назначением; готовность к 
гуманитарной и волонтерской деятельности;

2) в сфере патриотического воспитания: сформированность российской 
граж данской идентичности, патриотизма, уваж ения к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за  свою страну, свой край, свой язы к и культуру, 
прош лое и настоящ ее м ногонационального народа России; ценностное отнош ение к 
государственны м символам, историческом у и природному наследию , памятникам, 
традициям  народов России, достиж ениям  России в науке, искусстве, спорте, технологиях, 
труде; идейная убеж денность, готовность к служению  и защ ите О течества, ответственность



за  его судьбу;
3) в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмы сление и принятие 

сущ ности и значения исторически сложивш ихся и развивавш ихся духовно-нравственны х 
ценностей российского народа; сф ормированность нравственного сознания, этического 
поведения; способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать 
осознанны е реш ения, ориентируясь на м орально-нравственны е ценности и нормы 
современного российского общ ества; понимание значения личного вклада в построение 
устойчивого будущ его; ответственное отнош ение к своим родителям, представителям  
старш их поколений, осознание значения создания семьи на основе при1м ти я  ценностей 
сем ейной ж изни в соответствии с традициям и народов России;

4) в сфере эстетического воспитания: представление об исторически слож ивш емся 
культурном многообразии своей страны и мира; способность воспринимать различны е 
виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощ ущ ать эмоциональное 
воздействие искусства; осознание значимости для личности и общ ества наследия 
отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 
творчества; эстетическое отнош ение к миру, современной культуре, вклю чая эстетику 
быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общ ественны х отнош ений;

5) в сфере физического воспитания: осознание ценности ж изни и необходимости ее 
сохранения (в том  числе на основе примеров из истории); представление об идеалах 
гармоничного физического и духовного развития человека в исторических общ ествах и в 
современную  эпоху; ответственное отнош ение к своему здоровью  и установка на здоровы й 
образ жизни;

6) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения 
трудовой деятельности как источника развития человека и общ ества; уваж ение к труду и 
результатам  трудовой деятельности человека; представление о разнообразии 
сущ ествовавш их в прош лом и современны х профессий; ф ормирование интереса к 
различны м  сферам проф ессиональной деятельности; готовность соверш ать осознанный 
выбор будущ ей проф ессии и реализовы вать собственны е ж изненны е планы; мотивация и 
способность к образованию  и самообразованию  на протяж ении всей жизни;

7) в сфере экологического воспитания: осмы сление исторического опыта 
взаимодействия лю дей с природной средой, его позитивны х и негативны х проявлений; 
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально
экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 
глобального характера экологических проблем; активное неприятие действий, приносящ их 
вред окруж аю щ ей природной и социальной среде;

8) в понимании ценности научного познания: сформированность мировоззрения, 
соответствую щ его современном у уровню  развития исторической науки и общ ественной 
практики, основанного на диалоге культур, способствую щ его осознанию  своего м еста в 
поликультурном мире; осмы сление значения истории как знания о развитии человека и 
общ ества, о социальном и нравственном опыте предш ествую щ их поколений; 
соверш енствование язы ковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 
лю дьм и и познания мира; овладение основны ми навы ками познания и оценки событий 
прош лого с позиций историзма, готовность к осущ ествлению  учебной проектно
исследовательской деятельности в сфере истории;

9) в сфере развития эмоционального интеллекта обучаю щ ихся: развитие 
самосознания (вклю чая способность осознавать на примерах исторических ситуаций роль 
эм оций в отнош ениях между лю дьми, понимать свое эм оциональное состояние, соотнося 
его с эм оциям и лю дей в известных исторических ситуациях); саморегулирования, 
вклю чаю щ его самоконтроль, умение принимать ответственность за  свое поведение, 
способность адаптироваться к эм оциональны м  изменениям  и проявлять гибкость, быть 
открытым новому; внутренней мотивации, вклю чаю щ ей стремление к достиж ению  цели и 
успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;



эм патии (способность понимать другого человека, оказавш егося в определенны х 
обстоятельствах); социальны х навыков (способность выстраивать конструктивны е 
отнош ения с другими лю дьми, регулировать способ выраж ения своих суж дений и эмоций 
с учетом позиций и мнений других участников общ ения).

В результате изучения истории на уровне среднего общ его образования у 
обучаю щ егося будут сформ ированы  познавательны е универсальны е учебны е действия, 
коммуникативны е универсальны е учебны е действия, регулятивны е универсальны е 
учебны е действия, совместная деятельность.

У  обучаю щ егося будут сф ормированы  следую щ ие базовы е логические действия как 
часть познавательны х универсальны х учебны х действий:

формулировать проблему, вопрос, требую щ ий реш ения;
устанавливать сущ ественны й признак или основания для сравнения, классификации 

и обобщ ения;
определять цели деятельности, задавать параметры  и критерии их достижения; 
выявлять закономерны е черты  и противоречия в рассм атриваем ы х явлениях; 
разрабаты вать план реш ения проблемы  с учетом анализа имею щ ихся ресурсов; 
вносить коррективы  в деятельность, оценивать соответствие результатов целям.
У  обучаю щ егося будут сф орм ированы  следую щ ие базовы е исследовательские 

действия как часть познавательны х универсальны х учебны х д ействий : 
определять познавательную  задачу;
намечать путь ее реш ения и осущ ествлять подбор исторического материала, объекта; 
владеть навы ками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
осущ ествлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными 

процедурами исторического познания;
систематизировать и обобщ ать исторические факты  (в том  числе в форме таблиц,

схем);
выявлять характерны е признаки исторических явлений; 
раскры вать причинно-следственны е связи событий прош лого и настоящ его; 
сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общ ие 

черты  и различия;
формулировать и обосновы вать выводы;
соотносить полученны й результат с им ею щ имся историческим знанием; 
определять новизну и обоснованность полученного результата; 
представлять результаты  своей деятельности в различны х формах (сообщ ение, эссе, 

презентация, реферат, учебны й проект и другие);
объящ м ть сферу применения и значение проведенного учебного исследования в 

современном  общ ественном контексте.
У  обучаю щ егося будут сформ ированы  умения работать с информацией как часть 

познавательны х универсальны х учебны х действий:
осущ ествлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, 

исторические источники, научно-популярная литература, интернет-ресурсы  и другие) -  
извлекать, сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информацию ;

различать виды источников исторической информации; высказывать суж дение о 
достоверности и значении информации источника (по предлож енны м или самостоятельно 
сф ормулированны м критериям);

рассматривать комплексы  источников, выявляя совпадения и различия их 
свидетельств;

использовать средства современны х инф ормационны х и ком муникационны х 
технологий с соблю дением  правовых и этических норм, требований информационной 
безопасности;

создавать тексты  в различны х форматах с учетом  назначения информации и целевой 
аудитории, выбирая оптимальную  форму представления и визуализации.



у  обучаю щ егося будут сформированы  умения общ ения как часть коммуникативны х 
универсальны х учебны х действий:

представлять особенности взаимодействия лю дей в исторических общ ествах и 
современном  мире;

участвовать в обсуж дении собы тий и личностей прош лого и современности, вы являя 
сходство и различие вы сказы ваемы х оценок;

излагать и аргументировать свою точку зрения в устном  высказывании, письменном
тексте;

владеть способами общ ения и конструктивного взаимодействия, в том  числе 
межкультурного, в образовательной организации и социальном окружении;

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтны е ситуации.
У  обучаю щ егося будут сформированы  умения совместной деятельности: 
осознавать на основе исторических примеров значение совм естной деятельности 

лю дей как эфф ективного средства достиж ения поставленны х целей;
планировать и осущ ествлять совместную  работу, коллективные учебны е проекты  по 

истории, в том  числе на региональном  материале;
определять свое участие в общ ей работе и координировать свои действия с другими 

членам и команды;
проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе; 
оценивать полученны е результаты  и свой вклад в общ ую работу.
У  обучаю щ егося будут сформированы  умения в части регулятивны х универсальны х 

учебны х действий:
владение приемами самоорганизации своей учебной и общ ественной работы: 

вы являть проблему, задачи, требую щ ие реш ения; составлять план действий, определять 
способ реш ения, последовательно реализовы вать намеченны й план действий и другие;

владение приемами самоконтроля: осущ ествлять самоконтроль, реф лексию  и 
самооценку полученны х результатов; вносить коррективы  в свою работу с учетом 
установленны х ош ибок, возникш их трудностей;

принятие себя и других: осознавать свои достиж ения и слабы е стороны  в учении, 
общ ении, сотрудничестве со сверстниками и лю дьм и старш его поколения; принимать 
мотивы  и аргументы  других при анализе результатов деятельности; признавать свое право 
и право других на ошибку; вносить конструктивны е предлож ения для совместного реш ения 
учебны х задач, проблем.

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего 
общего образования обеспечивают:

1) понимание значим ости России в мировы х политических и социально
экономических процессах X X  -  начала X X I в., знание достиж ений страны и ее народа; 
умение характеризовать историческое значение Российской револю ции. Граж данской 
войны, новой экономической политики, индустриализации и коллективизации в Сою зе 
Советских С оциалистических Республик, реш аю щ ую  роль СССР в победе над нацизмом, 
значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание 
причин и следствий распада СССР, возрож дения Российской Ф едерации как мировой 
державы, воссоединения К ры м а с Россией, специальной военной операции на У краине и 
других важ нейш их собы тий X X  -  начала X X I в.; особенности развития культуры народов 
СССР (России);

2) знание имен героев П ервой мировой. Граж данской, В еликой О течественной войн, 
исторических личностей, внесш их значительны й вклад в социально-экономическое, 
политическое и культурное развитие России в X X  -  начале X XI в.;

3) умение составлять описание (реконструкцию ) в устной и письменной форме 
исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 
всемирной истории X X  -  начала X X I вв. и их участников, образа жизни лю дей и его



изменения в Н овейш ую  эпоху; формулировать и обосновы вать собственную  точку зрения 
(версию , оценку) с использованием  фактического материала, в том  числе, используя 
источники разны х типов;

4) умение вы являть сущ ественны е черты  исторических событий, явлений, 
процессов; систематизировать историческую  информацию  в соответствии с заданны ми 
критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы;

5) умение устанавливать причинно-следственны е, пространственные, временные 
связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить 
события истории родного края и истории России в X X  -  начале X X I вв.; определять 
современников исторических собы тий истории России и человечества в целом  в X X  -  
начале X XI вв.;

6) умение критически анализировать для реш ения познавательной задачи 
аутентичны е исторические источники разны х типов (письменные, вещ ественные, 
аудиовизуальны е) по истории России и зарубеж ны х стран X X  -  начала X X I в., оценивать 
их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общ ее и 
различия; привлекать контекстную  информацию  при работе с историческими 
источниками;

7) умение осущ ествлять с соблю дением  правил инф ормационной безопасности 
поиск исторической информации по истории России и зарубеж ны х стран X X  -  начала X XI 
вв. в справочной литературе, сети И нтернет, средствах массовой информации для реш ения 
познавательны х задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 
соответствия исторической действительности;

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 
информации, в том  числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубеж ных 
стран X X  -  начала X XI вв.; сопоставлять информацию , представленную  в различны х 
источниках; ф ормализовать историческую  информацию  в виде таблиц, схем, графиков, 
диаграмм; приобретение опыта осущ ествления проектной деятельности в форме 
разработки и представления учебных проектов по новейш ей истории, в том  числе -  на 
региональном  материале (с использованием  ресурсов библиотек, музеев и других);

9) приобретение опыта взаимодействия с лю дьми другой культуры, национальной и 
религиозной принадлеж ности на основе ценностей современного российского общества: 
идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, лю дьми 
разны х культур; проявление уваж ения к историческому наследию  народов России;

10) умение защ ищ ать историческую  правду, не допускать умаления подвига народа 
при защ ите О течества, готовность давать отпор фальсиф икациям  российской истории;

11) знание клю чевых событий, основных дат и этапов истории России и м ира в X X  
-  начале X X I вв.; вы даю щ ихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейш их 
достиж ений культуры, ценностных ориентиров.

У словием  достиж ения каж дого из предметны х результатов изучения истории на 
уровне среднего общ его образования является усвоение обучаю щ имися знаний и 
ф ормирование умений, которые составляю т структуру предметного результата.

Ф ормирование умений, составляю щ их структуру предметны х результатов, 
происходит на учебном материале, изучаемом в 10-11 классах с учётом  того, что 
достиж ения предметны х результатов предполагает не только обращ ение к истории России 
и всемирной истории X X  -  начала X X I вв., но и к важ нейш им событиям, явлениям, 
процессам  истории наш ей страны  с древнейш их времен до начала X X  в. П ри планировании 
уроков истории следует предусмотреть повторение изученны х ранее исторических 
событий, явлений, процессов, деятельности исторических личностей России, связанны х с 
актуальны м историческим  материалом  урока.

Предметные результаты освоения базового учебного курса «История России»:
1) Россия накануне П ервой мировой войны. Х од военных действий. Власть,



общ ество, экономика, культура. П редпосы лки револю ции;
2) Ф евральская револю ция 1917 г. Двоевластие. О ктябрьская револю ция. П ервые 

преобразования больш евиков. Граж данская война и интервенция. П олитика «военного 
коммунизма». О бщ ество, культура в годы  револю ций и Граж данской войны;

3) НЭП. О бразование СССР. СССР в годы  нэпа. «В еликий перелом». 
И ндустриализация, коллективизация, культурная револю ция. П ервы е пятилетки. 
П олитический строй и репрессии. В неш няя политика СССР. У крепление 
обороноспособности;

4) В еликая О течественная война 1941-1945 гг.: причины, силы сторон, основные 
операции. Государство и общ ество в годы  войны, массовы й героизм советского народа, 
единство ф ронта и тыла, человек на войне. Н ацистский оккупационны й режим, зверства 
захватчиков. О свободительная миссия К расной Армии. П обеда над Японией. Реш аю щ ий 
вклад СССР в Великую  Победу. Защ ита памяти о В еликой Победе;

5) СССР в 1945-1991 гг. Экономические развитие и реформы. П олитическая система 
«развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. Х олодная война и 
внеш няя политика. СССР и мировая социалистическая система. П ричины  распада 
С оветского Союза;

6) Российская Ф едерация в 1992-2022 гг. С тановление новой России. Возрож дение 
Российской Ф едерации как великой держ авы  в X X I в. Э коном ическая и социальная 
модернизация. К ультурное пространство и повседневная жизнь. У крепление 
обороноспособности. В оссоединение с К ры м ом  и Севастополем. Специальная военная 
операция. М есто России в современном мире.

Предметные результаты освоения базового учебного курса «Всеобщая 
история»:

1) М ир накануне П ервой мировой войны. П ервая мировая война: причины, 
участники, основны е события, результаты. В ласть и общ ество;

2) М еж военны й период. Револю ционная волна. В ерсальско-В аш ингтонская система. 
Страны  м ира в 1920-е гг. В еликая депрессия и ее проявления в различны х странах. «Н овый 
курс» в СШ А. Герм анский нацизм. Н ародны й фронт. П олитика «умиротворения 
агрессора». Культурное развитие;

3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сраж ения, итоги;
4) В ласть и общ ество в годы войны. Реш аю щ ий вклад СССР в Победу;
5) П ослевоенны е перемены  в мире. Х олодная война. М ировая система социализма. 

Э коном ические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных 
империй. Развитие стран Азии, А фрики и Л атинской Америки. Н аучно-техническая 
револю ция. П остиндустриальное и инф ормационное общ ество. Современны й мир: 
глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на мировую  
систему.

Предметные результаты изучения истории в 10 классе
П онимание значим ости России в мировы х политических и социально

экономических процессах 1914-1945 гг., знание достиж ений страны  и ее народа; умение 
характеризовать историческое значение Российской револю ции. Граж данской войны, 
новой экономической политики, индустриализации и коллективизации в Сою зе С оветских 
С оциалистических Республик, реш аю щ ую  роль СССР в победе над нацизмом, значение 
советских научно-технологических успехов.

Д остиж ение указанного предметного результата непосредственно связано с 
усвоением  обучаю щ имися знаний важнейш их событий, явлений, процессов истории 
России 1914-1945 гг., умением  верно интерпретировать исторические факты, давать им 
оценку, ум ением  противостоять попы ткам фальсиф икации истории, отстаивать



историческую  правду. Д анны й результат достиж им  при комплексном использовании 
методов обучения и воспитания.

С труктура предметного результата вклю чает следую щ ий перечень знаний и умений: 
назы вать наиболее значимы е события истории России 1914-1945 гг., объяснять их 

особую  значимость для истории наш ей страны;
определять и объящ м ть (аргументировать) свое отнош ение и оценку наиболее 

значительны х событий, явлений, процессов истории России 1914-1945 гг., их значение для 
истории России и человечества в целом;

используя знания по истории России и всемирной истории 1914-1945 гг., выявлять 
попытки фальсиф икации истории;

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попы ткам 
фальсиф икации исторических фактов, связанны х с важ нейш ими событиями, явлениями, 
процессами истории России 1914-1945 гг.

Знание имен героев П ервой мировой. Граж данской, В еликой О течественной войн, 
исторических личностей, внесш их значительны й вклад в социально-экономическое, 
политическое и культурное развитие России в 1914-1945 гг.

Д остиж ение указанного предм етного результата возмож но при комплексном 
использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической 
личности, обучаю щ иеся долж ны  осознать величие личности человека, влияние его 
деятельности на ход истории.

С труктура предметного результата вклю чает следую щ ий перечень знаний и умений: 
назы вать имена наиболее выдаю щ ихся деятелей истории России 1914-1945 гг., 

события, процессы , в которы х они участвовали;
характеризовать деятельность исторических личностей в рам ках событий, процессов 

истории России 1914-1945 гг., оценивать значение их деятельности для истории наш ей 
станы  и человечества в целом;

характеризовать значение и последствия собы тий 1914-1945 гг., в которых 
участвовали вы даю щ иеся исторические личности, для истории России;

определять и объяснять (аргументировать) свое отнош ение и оценку деятельности 
исторических личностей.

У мение составлять описание (реконструкцию ) в устной и письменной форме 
исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 
всемирной истории 1914-1945 гг. и их участников, образа ж изни лю дей и его изменения в 
Н овейш ую  эпоху; ф ормулировать и обосновы вать собственную  точку зрения (версию, 
оценку) с использованием  фактического материала, в том  числе, используя источники 
разны х типов.

С труктура предметного результата вклю чает следую щ ий перечень знаний и умений: 
объящ м ть смысл изученны х/изучаемы х исторических понятий и терм инов из 

истории России, и всемирной истории 1914-1945 гг., привлекая учебны е тексты  и (или) 
дополнительны е источники информации; корректно использовать исторические понятия и 
терм ины  в устной речи, при подготовке конспекта, реферата;

по самостоятельно составленному плану представлять развернуты й рассказ 
(описание) о клю чевых собы тиях родного края, истории России и всемирной истории 1914
1945 гг. с использованием  контекстной информации, представленной в исторических 
источниках, учебной, худож ественной и научно-популярной литературе, визуальных 
м атериалах и других;

составлять развернутую  характеристику исторических личностей с описанием  и 
оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ ж изни лю дей в России и других 
странах в 1914-1945 гг., анализируя изменения, происш едш ие в течение рассматриваемого 
периода;

представлять описание памятников материальной и худож ественной культуры 
1914-1945 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть



авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и 
худож ественны х приемов создания памятников культуры;

представлять результаты  самостоятельного изучения исторической информации из 
истории России и всемирной истории 1914-1945 гг. в форме слож ного плана, конспекта, 
реферата;

определять и объяснять с использованием  фактического материала свое отнош ение 
к наиболее значительны м  событиям, достиж ениям  и личностям  истории России  и 
зарубеж ны х стран 1914-1945 гг.;

понимать необходимость ф актической аргументации для обоснования своей 
позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы  для 
подтверж дения или опроверж ения какой-либо оценки исторических событий;

формулировать аргументы  для подтверж дения или опроверж ения собственной или 
предлож енной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной 
истории 1914-1945 гг.; сравнивать предлож енную  аргументацию , вы бирать наиболее 
аргументированную  позицию.

У мение выявлять сущ ественны е черты  исторических событий, явлений, процессов 
1914-1945 гг.; систематизировать историческую  информацию  в соответствии с заданны ми 
критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы.

С труктура предм етного результата вклю чает следую щ ий перечень знаний и умений: 
назы вать характерны е, сущ ественны е признаки событий, процессов, явлений 

истории России и всеобщ ей истории 1914-1945 гг.;
различать в исторической информации из курсов истории России и зарубеж ны х 

стран 1914-1945 гг. события, явления, процессы; факты  и мнения, описания и объяснения, 
гипотезы  и теории;

группировать, систематизировать исторические факты  по самостоятельно 
определяемому признаку (хронологии, принадлеж ности к историческим процессам, 
типологическим  основаниям  и другим);

обобщ ать историческую  информацию  по истории России и зарубеж ны х стран 1914
1945 гг.;

на основе изучения исторического м атериала давать оценку 
возмож ности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов 
исторических деятелей истории России и зарубеж ны х стран в 1914-1945 гг.;

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических 
деятелей истории России и зарубеж ны х стран 1914-1945 гг. по самостоятельно 
определенны м критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы;

на основе изучения исторического м атериала устанавливать исторические аналогии. 
У мение устанавливать причинно-следственны е, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить 
события истории родного края и истории России в 1914-1945 гг.; определять 
современников исторических собы тий истории России и человечества в целом в 1914-1945 
гг.

С труктура предметного результата вклю чает следую щ ий перечень знаний и умений: 
на основе изученного материала по истории России и зарубеж ны х стран 1914-1945 

гг. определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, 
значение исторических событий, явлений, процессов;

устанавливать причинно-следственны е, пространственные, временны е связи между 
историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 
ситуации/инф ормации из истории России и зарубеж ны х стран 1914-1945 гг.;

делать предполож ения о возмож ны х причинах (предпосы лках) и последствиях 
исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубеж ны х стран 1914-1945 
гг.;

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственны х.



пространственно-временны х связей исторических событий, явлений, процессов;
соотносить события истории родного края, истории России и зарубеж ны х стран 

1914-1945 гг.;
определять современников исторических событий, явлений, процессов истории 

России и человечества в целом 1914-1945 гг.

У мение критически анализировать для реш ения познавательной задачи аутентичные 
исторические источники разны х типов (письменные, вещ ественные, аудиовизуальны е) по 
истории России и зарубеж ны х стран 1914-1945 гг., оценивать их полноту и достоверность, 
соотносить с историческим периодом; выявлять общ ее и различия; привлекать 
контекстную  информацию  при работе с историческими источниками.

С труктура предметного результата вклю чает следую щ ий перечень знаний и умений:
различать виды письменны х исторических источников по истории России и 

всемирной истории 1914-1945 гг.;
определять авторство письменного исторического источника по истории России и 

зарубеж ны х стран 1914-1945 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, 
о которых идет речь и другие, соотносить информацию  письменного источника с 
историческим контекстом;

определять на основе информации, представленной в письменном историческом  
источнике, характерны е признаки описы ваемы х событий, явлений, процессов по истории 
России и зарубеж ны х стран 1914-1945 гг.;

анализировать письменны й исторический источник по истории России и 
зарубеж ны х 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 содерж ание исторического источника по истории России и зарубеж ны х 
стран 1914-1945 гг. с учебны м 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 зарубеж ны х стран 1914-1945 гг., делать 
выводы;

использовать исторические письменны е источники при аргументации 
дискуссионны х точек зрения;

проводить атрибуцию  вещ ественного исторического источника (определять 
утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную  основу и технику создания, 
размер, надписи и другие; соотносить вещ ественны й исторический источник с периодом, к 
которому он относится и другие); используя контекстную  информацию , описывать 
вещ ественны й исторический источник;

проводить атрибуцию  визуальных и аудиовизуальны х исторических источников по 
истории России и зарубеж ны х стран 1914-1945 гг. (определять авторство, время создания, 
события, связанны е с историческими источниками); используя контекстную  информацию , 
описы вать визуальны й и аудиовизуальны й исторический источник.

У мение осущ ествлять с соблю дением  правил информационной безопасности поиск 
исторической информации по истории России и зарубеж ны х стран 1914-1945 гг. в 
справочной литературе, сети И нтернет, средствах массовой информации для реш ения 
познавательны х задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 
соответствия исторической действительности.

С труктура предметного результата вклю чает следую щ ий перечень знаний и умений:
знать и использовать правила информационной безопасности при поиске 

исторической информации;
самостоятельно осущ ествлять поиск достоверны х исторических источников, 

необходим ы х для изучения собы тий (явлений, процессов) истории России и зарубеж ны х



стран 1914-1945 гг.;
на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверны е визуальные 

источники исторической информации, иллю стрирую щ ие сущ ностны е признаки 
исторических событий, явлений, процессов;

самостоятельно осущ ествлять поиск исторической информации, необходим ой для 
анализа исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубеж ны х стран 
1914-1945 гг.;

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с 
точки зрения ее соответствия исторической действительности.

У мение анализировать текстовы е, визуальные источники исторической 
информации, в том  числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубеж ны х 
стран 1914-1945 гг.; сопоставлять информацию , представленную  в различны х источниках; 
формализовать историческую  информацию  в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; 
приобретение опыта осущ ествления проектной деятельности в форме разработки и 
представления учебны х проектов по новейш ей истории, в том  числе -  на региональном 
материале (с использованием  ресурсов библиотек, музеев и других).

С труктура предметного результата вклю чает следую щ ий перечень знаний и умений: 
определять на основе информации, представленной в текстовом  источнике 

исторической информации, характерны е признаки описы ваемы х собы тий (явлений, 
процессов) истории России и зарубеж ны х стран 1914-1945 гг.;

отвечать на вопросы по содерж анию  текстового источника исторической 
информации по истории России и зарубеж ны х стран 1914-1945 гг. и составлять на его 
основе план, таблицу, схему;

узнавать, показы вать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенны е условны ми 
знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, 
территории расселения народов, государства, м еста располож ения памятников культуры и 
другие), изучаемые события, явления, процессы  истории России и зарубеж ны х стран 1914
1945 гг.;

привлекать контекстную  информацию  при работе с исторической картой и 
рассказы вать об исторических событиях, используя историческую  карту;

сопоставлять, анализировать информацию , представленную  на двух или более 
исторических картах (схемах) по истории России и зарубеж ны х стран 1914-1945 гг.; 
оформлять результаты  анализа исторической карты  (схемы) в виде таблицы, схемы; делать 
выводы;

на основании информации, представленной на карте/схеме по истории России и 
зарубеж ны х стран 1914-1945 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры  
территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополитических 
условий сущ ествования государств, народов, делать выводы;

сопоставлять информацию , представленную  на исторической карте/схеме по 
истории России и зарубеж ны х стран 1914-1945 гг., с информацией из аутентичных 
исторических источников и источников исторической информации;

определять события, явления, процессы, которы м посвящ ены  визуальные источники 
исторической информации;

на основании визуальны х источников исторической информации и статистической 
информации по истории России и зарубеж ны х стран 1914-1945 гг. проводить сравнение 
исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубеж ны х стран 1914-1945 
гг.;

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России 
и зарубеж ны х стран 1914-1945 гг. с информацией из других исторических источников, 
делать выводы;

представлять историческую  информацию  в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 
использовать умения, приобретенны е в процессе изучения истории, для участия в



подготовке учебны х проектов по истории России 1914-1945 гг., в том  числе на 
региональном  материале, с использованием  ресурсов библиотек, музеев и других.

П риобретение опыта взаимодействия с лю дьм и другой культуры, национальной и 
религиозной принадлеж ности на основе ценностей современного российского общества: 
идеалов гуманизма, демократии, м ира и взаимопонимания между народами, лю дьми 
разны х культур; проявление уваж ения к историческому наследию  народов России.

Д остиж ение данного предметного результата предполагает использование методов 
обучения и воспитания. О сновой достиж ения результата является понимание 
обучаю щ имися особенностей развития наш ей страны как м ногонационального 
государства, важ ности уваж ения и взаимопонимания между всеми народами России.

С труктура предметного результата вклю чает следую щ ий перечень знаний и умений: 
понимать особенности политического, социально-экономического и историко

культурного развития России как м ногонационального государства, знакомство с 
культурой, традициям и и обы чаям и народов России;

знать исторические примеры эфф ективного взаимодействия народов наш ей страны 
для защ иты  Родины  от внеш них врагов, достиж ения общ их целей в деле политического, 
социально-экономического и культурного развития России;

понимать особенности общ ения с представителями другой культуры, национальной 
и религиозной принадлеж ности, важ ность учета в общ ении традиций, обычаев, 
особенностей культуры народов наш ей страны;

участвовать в диалогическом  и полилогическом  общ ении, посвящ енном проблемам, 
связанны м с историей России и зарубеж ны х стран 1914-1945 гг., создавать устные 
м онологические вы сказы вания разной коммуникативной направленности в зависим ости от 
целей, сферы  и ситуации общ ения с соблю дением  норм современного русского язы ка и 
речевого этикета.

У мение защ ищ ать историческую  правду, не допускать умаления подвига народа при 
защ ите О течества, готовность давать отпор фальсиф икациям  российской истории.

С труктура предметного результата вклю чает следую щ ий перечень знаний и умений: 
понимать значение подвига советского народа в годы В еликой О течественной 

войны, значение достиж ений народов наш ей страны в других важ нейш их событиях, 
процессах истории России и зарубеж ны х стран 1914-1945 гг., осознавать и понимать 
ценность сопричастности своей семьи к событиям, явлениям , процессам  истории России;

используя исторические факты, характеризовать значение достиж ений народов 
наш ей страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубеж ны х стран 1914
1945 гг.;

используя знания по истории России и зарубеж ны х стран 1914-1945 гг., вы являть в 
исторической информации попытки фальсиф икации истории, приводить аргументы в 
защ иту исторической правды;

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защ ите 
О течества.

Знание клю чевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1914
1945 гг.; вы даю щ ихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейш их 
достиж ений культуры, ценностных ориентиров.

По учебному курсу «История России»:
1) Россия накануне П ервой мировой войны. Х од военных действий. Власть, 

общ ество, экономика, культура. П редпосы лки револю ции;
2) Ф евральская револю ция 1917 г. Двоевластие. О ктябрьская револю ция. П ервые 

преобразования больш евиков. Граж данская война и интервенция. П олитика «военного 
коммунизма». О бщ ество, культура в годы  револю ций и Граж данской войны;

3) НЭП. О бразование СССР. СССР в годы нэпа. «В еликий перелом». 
И ндустриализация, коллективизация, культурная револю ция. П ервы е пятилетки. 
П олитический строй и репрессии. В неш няя политика СССР. У крепление



обороноспособности;
4) В еликая О течественная война 1941-1945 гг.: причины, силы сторон, основные 

операции. Государство и общ ество в годы  войны, массовы й героизм советского народа, 
единство ф ронта и тыла, человек на войне. Н ацистский оккупационны й режим, зверства 
захватчиков. О свободительная миссия К расной Армии. П обеда над Японией. Реш аю щ ий 
вклад СССР в Великую  Победу. Защ ита памяти о В еликой Победе.

П о учебном у курсу «В сеобщ ая история»:
1) М ир накануне П ервой мировой войны. П ервая мировая война: причины, 

участники, основны е события, результаты. В ласть и общ ество;
2) М еж военны й период. Револю ционная волна. В ерсальско-В аш ингтонская система. 

Страны  м ира в 1920-е гг. В еликая депрессия и ее проявления в различны х странах. «Н овый 
курс» в СШ А. Герм анский нацизм. Н ародны й фронт. П олитика «умиротворения 
агрессора». Культурное развитие;

3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сраж ения, итоги;
4) В ласть и общ ество в годы  войны. Реш аю щ ий вклад СССР в Победу.
С труктура предметны х результатов вклю чает следую щ ий перечень знаний и

умений:
указы вать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщ ей 

истории 1914-1945 гг.;
назы вать даты  важ нейш их собы тий и процессов отечественной и всеобщ ей истории 

1914-1945 гг.;
выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщ ей истории 

1914-1945 гг.,
делать вы воды  о тенденциях развития своей страны и других стран в данны й период;
характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты  и последствия 

важ нейш их исторических событий, явлений, процессов истории России 1914-1945 гг.

Предметные результаты изучения истории в 11 классе

П онимание значим ости России в мировы х политических и социально
экономических процессах 1945-2022 гг., знание достиж ений страны  и ее народа; умение 
характеризовать историческое значение советских научно-технологических успехов, 
освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрож дения Российской 
Ф едерации как мировой державы, воссоединения К ры м а с Россией, специальной военной 
операции на У краине и других важ нейш их собы тий 1945-2022 гг.; особенности развития 
культуры народов СССР (России).

Д остиж ение указанного предметного результата непосредственно связано с 
усвоением  обучаю щ имися знаний важнейш их событий, явлений, процессов истории 
России 1945-2022 гг., умением  верно интерпретировать исторические факты, давать им 
оценку, ум ением  противостоять попы ткам фальсиф икации истории, отстаивать 
историческую  правду. Д анны й результат достиж им  при комплексном использовании 
методов обучения и воспитания.

С труктура предметного результата вклю чает следую щ ий перечень знаний и умений:
назы вать наиболее значимы е события истории России 1945-2022 гг., объяснять их 

особую  значимость для истории наш ей страны;
определять и объящзять (аргументировать) свое отнош ение и оценку наиболее 

значительны х событий, явлений, процессов истории России 1945-2022 гг., их значение для 
истории России и человечества в целом;

используя знания по истории России и всемирной истории 1945-2022 гг., выявлять 
попытки фальсиф икации истории;

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попы ткам 
фальсиф икации исторических фактов, связанны х с важ нейш ими событиями, явлениями.



процессами истории России 1945-2022 гг.
Знание имен исторических личностей, внесш их значительны й вклад в социально

экономическое, политическое и культурное развитие России в 1945-2022 гг.
Д остиж ение указанного предм етного результата возмож но при ком плексном  

использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической 
личности, обучаю щ иеся долж ны  осознать величие личности человека, влияние его 
деятельности на ход истории.

С труктура предметного результата вклю чает следую щ ий перечень знаний и умений: 
назы вать имена наиболее выдаю щ ихся деятелей истории России 1945-2022 гг., 

события, процессы , в которы х они участвовали;
характеризовать деятельность исторических личностей в рам ках событий, процессов 

истории России 1945-2022 гг., оценивать значение их деятельности для истории наш ей 
станы  и человечества в целом;

характеризовать значение и последствия собы тий 1945-2022 гг., в которых 
участвовали вы даю щ иеся исторические личности, для истории России;

определять и объяснять (аргументировать) свое отнош ение и оценку деятельности 
исторических личностей.

У мение составлять описание (реконструкцию ) в устной и письменной форме 
исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 
всемирной истории 1945-2022 гг. и их участников, образа ж изни лю дей и его изменения в 
Н овейш ую  эпоху; ф ормулировать и обосновы вать собственную  точку зрения (версию, 
оценку) с использованием  фактического материала, в том  числе, используя источники 
разны х типов.

С труктура предметного результата вклю чает следую щ ий перечень знаний и умений: 
объяс1м ть  смысл изученных (изучаемы х) исторических по1м ти й  и терминов из 

истории России, и всемирной истории 1945-2022 гг., привлекая учебные тексты
и (или) дополнительны е источники информации; корректно использовать 

исторические понятия и терм ины  в устной речи, при подготовке конспекта, реферата;
по самостоятельно составленному плану представлять развернуты й рассказ 

(описание) о клю чевых собы тиях родного края, истории России и всемирной истории 1945
2022 гг. с использованием  контекстной информации, представленной в исторических 
источниках, учебной, худож ественной и научно-популярной литературе, визуальных 
м атериалах и другие;

составлять развернутую  характеристику исторических личностей с описанием  и 
оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ ж изни лю дей в России и других 
странах в 1945-2022 гг., анализируя изменения, происш едш ие в течение рассматриваемого 
периода;

представлять описание памятников материальной и худож ественной культуры 
1945-2022 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть 
авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и 
худож ественны х приемов создания памятников культуры;

представлять результаты  самостоятельного изучения исторической информации из 
истории России и всемирной истории 1945-2022 гг. в форме слож ного плана, конспекта, 
реферата;

определять и объяснять с использованием  фактического материала свое отнош ение 
к наиболее значительны м  событиям, достиж ениям  и личностям  истории России и 
зарубеж ны х стран 1945-2022 гг.;

понимать необходимость ф актической аргументации для обоснования своей 
позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы  для 
подтверж дения/опроверж ения какой-либо оценки исторических событий;

формулировать аргументы  для подтверж дения (опроверж ения) собственной или 
предлож енной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной



истории 1945-2022 гг.; сравнивать предлож енную  аргументацию , вы бирать наиболее 
аргументированную  позицию.

У мение выявлять сущ ественны е черты  исторических событий, явлений, процессов 
1945-2022 гг.; систематизировать историческую  информацию  в соответствии с заданны ми 
критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы.

С труктура предметного результата вклю чает следую щ ий перечень знаний и умений: 
назы вать характерны е, сущ ественны е признаки событий, процессов, явлений 

истории России и всеобщ ей истории 1945-2022 гг.;
различать в исторической информации из курсов истории России и зарубеж ны х 

стран 1945-2022 гг. события, явления, процессы; факты  и мнения, описания и объяснения, 
гипотезы  и теории;

группировать, систематизировать исторические факты  по самостоятельно 
определяемому признаку (хронологии, принадлеж ности к историческим процессам, 
типологическим  основаниям  и другим);

обобщ ать историческую  информацию  по истории России и зарубеж ны х стран 1945
2022 гг.;

на основе изучения исторического м атериала давать оценку возмож ности 
(корректности) сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей 
истории России и зарубеж ны х стран в 1945-2022 гг.;

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических 
деятелей истории России и зарубеж ны х стран 1945-2022 гг. по самостоятельно 
определенны м критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы;

на основе изучения исторического м атериала устанавливать исторические аналогии. 
У мение устанавливать причинно-следственны е, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить 
события истории родного края и истории России в 1945-2022 гг.; определять 
современников исторических собы тий истории России и человечества в целом в 1945-2022 
гг.

С труктура предметного результата вклю чает следую щ ий перечень знаний и умений: 
на основе изученного материала по истории России и зарубеж ны х стран 1945-2022 

гг. определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, 
значение исторических событий, явлений, процессов;

устанавливать причинно-следственны е, пространственные, врем енны е связи между 
историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 
ситуации/инф ормации из истории России и зарубеж ны х стран 1945-2022 гг.;

делать предполож ения о возмож ны х причинах (предпосы лках) и последствиях 
исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубеж ны х стран 1945-2022 
гг.;

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственны х, 
пространственно-временны х связей исторических событий, явлений, процессов;

соотносить события истории родного края, истории России и зарубеж ны х стран 
1945-2022 гг.;

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории 
России и человечества в целом 1945-2022 гг.

У мение критически анализировать для реш ения познавательной задачи аутентичные 
исторические источники разны х типов (письменные, вещ ественные, аудиовизуальны е) по 
истории России и зарубеж ны х стран 1945-2022 гг., оценивать их полноту и достоверность, 
соотносить с историческим периодом; выявлять общ ее и различия; привлекать 
контекстную  информацию  при работе с историческими источниками.

С труктура предметного результата вклю чает следую щ ий перечень знаний и умений: 
различать виды письменны х исторических источников по истории России и 

всемирной истории 1945-2022 гг.;



определять авторство письменного исторического источника по истории России и 
зарубеж ны х 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 на основе информации, представленной в письменном историческом  
источнике, характерны е признаки описы ваемы х событий, явлений, процессов по истории 
России и зарубеж ны х стран 1945-2022 гг.;

анализировать письменны й исторический источник по истории России и 
зарубеж ны х 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 содерж ание исторического источника по истории России и зарубеж ны х 
стран 1945-2022 гг. с учебны м 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 зарубеж ны х стран 1945-2022 гг., делать 
выводы;

использовать исторические письменны е источники при аргументации 
дискуссионны х точек зрения;

проводить атрибуцию  вещ ественного исторического источника (определять 
утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную  основу и технику создания, 
размер, надписи и другие; соотносить вещ ественны й исторический источник с периодом, к 
которому он относится и другие); используя контекстную  информацию , описывать 
вещ ественны й исторический источник;

проводить атрибуцию  визуальных и аудиовизуальны х исторических источников по 
истории России и зарубеж ны х стран 1945-2022 гг. (определять авторство, время создания, 
события, связанны е с историческими источниками); используя контекстную  информацию , 
описы вать визуальны й и аудиовизуальны й исторический источник.

У мение осущ ествлять с соблю дением  правил информационной безопасности поиск 
исторической информации по истории России и зарубеж ны х стран 1945-2022 гг. в 
справочной литературе, сети И нтернет, средствах массовой информации для реш ения 
познавательны х задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 
соответствия исторической действительности.

С труктура предметного результата вклю чает следую щ ий перечень знаний и умений:
знать и использовать правила информационной безопасности при поиске 

исторической информации;
самостоятельно осущ ествлять поиск достоверны х исторических источников, 

необходим ы х для изучения собы тий (явлений, процессов) истории России и зарубеж ны х 
стран 1945-2022 гг.;

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверны е визуальные 
источники исторической информации, иллю стрирую щ ие сущ ностны е признаки 
исторических событий, явлений, процессов;

самостоятельно осущ ествлять поиск исторической информации, необходим ой для 
анализа исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубеж ны х стран 
1945-2022 гг.;

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с 
точки зрения ее соответствия исторической действительности.

У мение анализировать текстовы е, визуальные источники исторической 
информации, в том  числе исторические карты  (схемы), по истории России и зарубеж ных 
стран 1945-2022 гг.; сопоставлять информацию , представленную  в различны х источниках; 
формализовать историческую  информацию  в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; 
приобретение опыта осущ ествления проектной деятельности в форме разработки и



представления учебны х проектов по новейш ей истории, в том  числе на региональном  
материале (с использованием  ресурсов библиотек, музеев и других).

С труктура предметного результата вклю чает следую щ ий перечень знаний и умений: 
определять на основе информации, представленной в текстовом  источнике 

исторической информации, характерны е признаки описы ваемы х собы тий (явлений, 
процессов) истории России и зарубеж ны х стран 1945-2022 гг.;

отвечать на вопросы по содерж анию  текстового источника исторической 
информации по истории России и зарубеж ны х стран 1945-2022 гг. и составлять на его 
основе план, таблицу, схему;

узнавать, показы вать и назы вать на карте (схеме) объекты, обозначенны е условны ми 
знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, 
территории расселения народов, государства, м еста располож ения памятников культуры и 
другие), изучаемые события, явления, процессы  истории России и зарубеж ны х стран 1945
2022 гг.;

привлекать контекстную  информацию  при работе с исторической картой и 
рассказы вать об исторических событиях, используя историческую  карту;

сопоставлять, анализировать информацию , представленную  на двух или более 
исторических картах/схемах по истории России и зарубеж ны х стран 1945-2022 гг.; 
оформлять результаты  анализа исторической карты /схемы  в виде таблицы , схемы; делать 
выводы;

на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории России и 
зарубеж ны х стран 1945-2022 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры  
территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополитических 
условий сущ ествования государств, народов, делать выводы;

сопоставлять информацию , представленную  на исторической карте (схеме) по 
истории России и зарубеж ны х стран 1945-2022 гг., с информацией из аутентичных 
исторических источников и источников исторической информации;

определять события, явления, процессы, которы м посвящ ены  визуальные источники 
исторической информации;

на основании визуальны х источников исторической информации и статистической 
информации по истории России и зарубеж ны х стран 1945-2022 гг. проводить сравнение 
исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубеж ны х стран 1945-2022 
гг.;

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России 
и зарубеж ны х стран 1945-2022 гг. с информацией из других исторических источников, 
делать выводы;

представлять историческую  информацию  в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 
использовать умения, приобретенны е в процессе изучения истории, для участия в 

подготовке учебны х проектов по истории России 1945-2022 гг., в том  числе на 
региональном  материале, с использованием  ресурсов библиотек, музеев и других.

П риобретение опыта взаимодействия с лю дьм и другой культуры, национальной и 
религиозной принадлеж ности на основе ценностей современного российского общества: 
идеалов гуманизма, демократии, м ира и взаимопонимания между народами, лю дьми 
разны х культур; проявление уваж ения к историческому наследию  народов России.

Д остиж ение данного предметного результата предполагает использование методов 
обучения и воспитания. О сновой достиж ения результата является понимание 
обучаю щ имися особенностей развития наш ей страны как м ногонационального 
государства, важ ности уваж ения и взаимопонимания между всеми народами России.

С труктура предметного результата вклю чает следую щ ий перечень знаний и умений: 
понимать особенности политического, социально-экономического и историко

культурного развития России как м ногонационального государства, знакомство с 
культурой, традициям и и обы чаям и народов России;



знать исторические примеры эфф ективного взаимодействия народов наш ей страны 
для защ иты  Родины  от внеш них врагов, достиж ения общ их целей в деле политического, 
социально-экономического и культурного развития России;

понимать особенности общ ения с представителями другой культуры, национальной 
и религиозной принадлеж ности, важ ность учета в общ ении традиций, обычаев, 
особенностей культуры народов наш ей страны;

участвовать в диалогическом  и полилогическом  общ ении, посвящ енном проблемам, 
связанны м с историей России и зарубеж ны х стран 1945-2022 гг., создавать устные 
м онологические вы сказы вания разной коммуникативной направленности в зависим ости от 
целей, сферы  и ситуации общ ения с соблю дением  норм современного русского язы ка и 
речевого этикета.

У мение защ ищ ать историческую  правду, не допускать умаления подвига народа при 
защ ите О течества, готовность давать отпор фальсиф икациям  российской истории.

С труктура предметного результата вклю чает следую щ ий перечень знаний и умений: 
понимать значение подвига советского народа в годы В еликой О течественной 

войны, значение достиж ений народов наш ей страны в других важ нейш их событиях, 
процессах истории России и зарубеж ны х стран 1945-2022 гг., осознавать и понимать 
ценность сопричастности своей семьи к событиям, явлениям , процессам  истории России;

используя исторические факты, характеризовать значение достиж ений народов 
наш ей страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубеж ны х стран 1945 
-  2022 гг.;

используя знания по истории России и зарубеж ны х стран 1945-2022 гг., вы являть в 
исторической информации попытки фальсиф икации истории, приводить аргументы в 
защ иту исторической правды;

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защ ите 
О течества.

Знание клю чевых событий, основны х дат и этапов истории России и мира в 1945
2022 гг.; вы даю щ ихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейш их 
достиж ений культуры, ценностных ориентиров.

По учебному курсу «История России»:
1) СССР в 1945-1991 гг. Экономические развитие и реформы. П олитическая система 

«развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. Х олодная война и 
внеш няя политика. СССР и мировая социалистическая система. П ричины  распада 
С оветского Союза;

2) Российская Ф едерация в 1992-2022 гг. С тановление новой России. Возрож дение 
Российской Ф едерации как великой держ авы  в X X I в. Э коном ическая и социальная 
модернизация. К ультурное пространство и повседневная жизнь. У крепление 
обороноспособности. В оссоединение с К ры м ом  и Севастополем. Специальная военная 
операция. М есто России в современном мире.

П о учебном у курсу «В сеобщ ая история»:
1) П ослевоенны е перемены  в мире. Х олодная война. М ировая система социализма. 

Э коном ические и политические изменения в странах Запада;
2) Распад колониальны х империй. Развитие стран Азии, А фрики и Л атинской 

Америки. Н аучно-техническая револю ция. П остиндустриальное и информационное 
общ ество;

3) С овременны й мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 
г. и его влияние на мировую  систему.

С труктура предметного результата вклю чает следую щ ий перечень знаний и умений: 
указы вать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщ ей 

истории 1945-2022 гг.;
назы вать даты  важнейш их собы тий и процессов отечественной и всеобщ ей истории 

1945-2022 гг.;



выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщ ей истории 
1945-2022 гг., делать вы воды  о тенденциях развития своей страны и других стран в данны й 
период;

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты  и последствия 
важ нейш их исторических событий, явлений, процессов истории России 1945-2022 гг.

Тематическое планирование учебного предмета «История» 
(базовый уровень)

*Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 
соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднего 
общего образования.

Распределение часов в тем атическом  планировании по каж дой теме будет прописано 
на начало учебного года учителем -предм етником  в «рабочей программе учителя» на 
основании распределённы х часов по учебному плану на текущ ий учебны й год.

С труктура тем атического планирования рабочих программ на уровне среднего 
общ его образования составлена с учётом  рабочей програм м ы  воспитания в соответствие 
требованиям  обновлённого Ф ГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и вклю чает в себя 
следую щ ие структурны е компоненты:

п/п
Наименованиетемы

(с учётом рабочей программы воспитания)
Количество часов, отводимых 

на освоение каждой темы

10 класс
121.3.1. Всеобщая история. 1914-1945 гг.
Введение. Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки 

и периодизация Новейшей истории. Изменение мира в XX -  
начале XXI вв. Ключевые процессы и события Новейшей истории. 
Место России в мировой истории XX -  начала XXI вв.

121.3.1.1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны.
121.3.1.1.1. Мир в начале XX в. Развитие индустриального 

общества. Технический прогресс. Изменение социальной 
структуры общества. Политические течения: либерализм, 
консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и 
социалистическое движение. Профсоюзы.

Мир империй -  наследие XIX в. Империализм. Национализм. 
Старые и новые лидеры индустриального мира. Блоки великих 
держав: Тройственный союз, Антанта. Региональные конфликты и 
войны в конце XIX -  начале XX вв.

Часы на каждую тему 
распределяются учителем- 

предметником е зависимости 
от нагрузки по учебному плану 

на текущий учебный год в 
рабочей программе учителя

121.3.1.1.2. Первая мировая война (1914-1918). Причины 
Первой мировой войны. Убийство в Сараево. Нападение Австро- 
Венгрии на Сербию. Вступление в войну европейских держав. 
Цели и планы сторон. Сражение на Марне. Позиционная война. 
Боевые операции на Восточном фронте, их роль в общем ходе 
войны. Изменения в составе воюющих блоков (вступление в войну 
Османской империи, Италии, Болгарии). Четверной союз. 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.

Завершающий этап войны. Объявление США войны Германии. 
Бои на Западном фронте. Революция в России и выход Советской 
России из войны. Капитуляция государств Четверного союза. 
Политические, экономические и социальные последствия Первой 
мировой войны.
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121.3.1.2. Мир в 1918-1939 гг.
121.3.1.2.1. От войны к миру.
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.

Революционные события 1918-1919 гг. в Европе. Ноябрьская 
революция в Еермании. Веймарская республика. Образование 
Коминтерна. Венгерская советская республика.

121.3.1.2.2. Страны Европы и Северной Америки в 1920-1930-е 
гг.

Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход 
лейбористов к власти в Великобритании. Зарождение 
фашистского движения в Италии; Б. Муссолини. Приход 
фашистов к власти и утверждение тоталитарного режима в 
Италии.

Стабилизация 1920-х гг. Эра процветания в США. Мировой 
экономический кризис 1929-1933 гг. и начало Великой депрессии. 
Проявления и социально-политические последствия кризиса. 
«Новый курс» Ф.Д. Рузвельта (цель, мероприятия, итоги). 
Кейнсианство. Еосударственное регулирование экономики.

Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического 
кризиса. Становление нацизма в Еермании. НСДАП; А. Еитлер. 
Приход нацистов к власти. Нацистский режим в Еермании 
(политическая система, экономическая политика, идеология). 
Нюрнбергские законы. Подготовка Еермании к войне. 
Установление авторитарных режимов в странах Европы в 1920
1930-х гг.

Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего 
фронта и Народного фронта. Приход к власти и политика 
правительств Народного фронта во Франции, 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.

121.3.1.2.3. Страны Азии, Латинской Америки в 1918-1930-е гг. 
Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой 

Республики. Курс преобразований М. Кемаля Ататюрка. Страны 
Восточной и Южной Азии. Революция 1925-1927 гг. в Китае. 
Режим Чан Кайши и гражданская война с 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. 
Реформы и революционные движения в латиноамериканских 
странах. Народный фронт в Чили.______________________________

121.3.1.2.4. Международные отношения в 1920-1930-х гг. 
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».

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

3

4

5

6



(оккупация Рейнской зоны, аншлюс Австрии). 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.

7. 121.3.1.2.5. Развитие культуры в 1914-1930-х гг.
Научные открытия первых десятилетий XX 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. 
Ведугцие деятели культуры первой трети XX в. Кинематограф 
1920-1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. 
Олимпийское движение.

8. 121.3.1.3. Вторая мировая война.
121.3.1.3.1. Начало Второй мировой войны. Причины Второй 

мировой войны. Нападение Германии на Польшу и начало 
мировой войны. Стратегические планы главных воююгцих 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.

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». 
Начало Великой Отечественной войны. Ход событий на советско- 
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. 
Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 
насильственные переселения. Коллаборационизм. Движение 
Сопротивления. Партизанская война в Югославии.

11. 121.3.1.3.4. Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. 
Курская битва. Война в Северной Африке. Высадка союзнических 
войск в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на 
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 Армии в 1944-1945 гг., их роль в 
освобождении стран Европы. Восстания против оккупантов и их 
пособников в европейских странах. Конференции руководителей 
ведугцих держав Антигитлеровской коалиции; Ялтинская 
конференция. Разгром военных сил Германии и взятие Берлина. 
Капитуляция Германии. Роль СССР в разгроме нацистской 
Германии и освобождении народов Европы. Потсдамская 
конференция. Создание ООН.

Завершение мировой войны на Дальнем Востоке. Американские 
атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР 
в войну против Японии, разгром Квантунской армии. Капитуляция 
Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над



военными преступниками Германии и Японии. Итоги Второй 
мировой войны.

13. 121.3.1.4. Обобщение.
121.3.2. История России. 1914-1945 гг.
Введение. Россия в начале XX в.
121.3.2.1. Россия в годы Первой мировой войны и Великой 
российской революции (1914-1922 гг.).
121.3.2.1.2. Россия в Первой мировой войне (1914-1918 гг.).
121.3.2.1.3. Великая российская революция (1917-1922 гг.).
121.3.2.1.4. Первые революционные преобразования большевиков.
121.3.2.1.5. Гражданская война и ее последствия.
121.3.2.1.6. Идеология и культура Советской России периода 
Гражданской войны.
121.3.2.1.7. Наш край в 1914-1922 гг.

14. 121.3.2.2. Советский Союз в 1920-1930-е гг.
121.3.2.2.1. СССР в годы нэпа (1921-1928 гг.).
121.3.2.2.2. Советский Союз в 1929-1941 гг.
121.3.2.2.3. Культурное пространство советского общества в 1920
1930-е гг.
121.3.2.2.4. Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг.

15. 121.3.2.2.5. Наш край в 1920-1930-е гг.
121.3.2.3. Великая Отечественная война (1941-1945 гг.)
121.3.2.3.1. Первый период войны (июнь 1941 -  осень 1942 г.)
121.3.2.3.2. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942-1943 гг.)
121.3.2.3.3. Человек и война: единство фронта и тыла.
121.3.2.3.4. Победа СССР в Великой Отечественной войне. 
Окончание Второй мировой войны (1944 -  сентябрь 1945 гг.)
121.3.2.3.5. Наш край в 1941-1945 гг.

16. 121.3.2.4. Обобщение.

п/п
Наименованиетемы

(с учётом рабочей программы воспитания)
Количество часов, отводимых 

на освоение каждой темы

11 к л а сс

1. 121.4.1. Всеобщая история. 1945-2022 гг.
121.4.1.1. Введение. Мир во второй половине XX -  начале XXI в. 

Научно-технический прогресс.

Часы на каждую тему 
распределяются учителем- 

предметником е зависимости 
от нагрузки по учебному плану 

на текущий учебный год в 
рабочей программе учителя

2. 121.4.1.2. Страны Северной Америки и Европы во второй половине 
XX -  начале XXI в.

3. 121.4.1.2.1. Соединенные Штаты Америки. Послевоенный 
экономический подъем. Развитие постиндустриального общества.

4. 121.4.1.2.2. Страны Западной Европы. Экономическая и полити
ческая ситуация в первые послевоенные годы. Научно-техническая 
революция.

5. 121.4.1.3. Страны Азии, Африки во второй половине XX -  начале 
XXI вв.: проблемы и пути модернизации.

Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии 
и Африки.

121.4.1.3.1. Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии.
6. 121.4.1.3.2. 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.

121.4.1.3.3. 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.

7. 121.4.1.4. Страны Латинской Америки во второй половине XX -  
начале XXI вв.

8. 121.4.1.5. Международные отношения во второй половине XX -  
начале XXI вв. Основные этапы развития международных отношений 
во второй половине 1940-х -  2020-х гг.

9. 121.4.1.6. Развитие науки и культуры во второй половине XX -  
начале XXI вв.

10. 121.4.1.7. Современный мир.
Глобальные проблемы человечества. Существование и 

распространение ядерного оружия. Проблема природных ресурсов и 
экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в современном мире.

121.4.1.8. Обобщение.
11. 121.4.2. История России. 1945-2022 гг.

Введение.
121.4.2.1. СССР в 1945-1991 гг.
121.4.2.1.1. СССР в 1945-1953 гг.
121.4.2.1.2. СССР в середине 1950-х- первой половине 1960-х гг.
121.4.2.1.3. Советское государство и общество в середине 1960-х -  

начале 1980-х гг.
121.4.2.1.4. Политика перестройки. Распад СССР (1985-1991 гг.).
121.4.2.1.5. Наш край в 1945-1991 гг.
121.4.2.1.6. Обобщение.

12. 121.4.2.2. Российская Федерация в 1992-2022 гг.
121.4.2.2.1. Становление новой России (1992-1999 гг.).
121.4.2.2.2. Россия в XXI в.: вызовы времени и задачи 

модернизации.
121.4.2.2.3. Наш край в 1992-2022 гг.
121.4.2.3. Итоговое обобщение.

Итого за 11 класс

2.2.25. Рабочая программа по учебному предмету «История» (углублённый
уровень)

Рабочая программа по учебному предмету «И стория» (углублённы й уровень) 
(предметная область «О бщ ественно-научны е предметы») (далее соответственно -  
программа по истории, история) вклю чает пояснительную  записку, содерж ание обучения, 
планируемые результаты  освоения программы  по историии дополнена общ им 
тем атическим  планированием  в целях приведения структуры рабочей программы  в 
соответствие с требованием  Ф ГОС СОО.

Рабочая программа составлена на основе ф едеральной рабочей программы по 
истории углубленного уровня.

Пояснительная записка

П рограм м а по истории разработана на основе полож ений и требований к 
результатам  освоения основной образовательной программы, представленны х в Ф ГОС 
СОО, а такж е с учетом  рабочей программы  воспитания.

М есто предмета «И стория» в системе общ его образования определяется его 
познавательны м и мировоззренческим  значением , вкладом  в становление личности 
молодого человека. И стория представляет собирательную  картину ж изни лю дей во 
времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. О на служит важным



ресурсом  самоидентиф икации личности в окруж аю щ ем социуме, культурной среде от 
уровня семьи до уровня своей страны и м ира в целом. И стория дает возмож ность познания 
и понимания человека и общ ества в связи прош лого, настоящ его и будущего.

О бщ ей целью ш кольного исторического образования является формирование и 
развитие личности обучаю щ егося, способного к самоидентификации и определению  своих 
ценностны х ориентиров на основе осмы сления и освоения исторического опы та своей 
страны  и человечества в целом, активно и творчески применяю щ его исторические знания 
и предметны е умения в учебной и социальной практике. Д анная цель предполагает 
ф ормирование у обучаю щ ихся целостной картины российской и мировой истории, 
понимание м еста и роли России в мире, важ ности вклада каж дого её народа, его культуры 
в общ ую историю  страны и мировую  историю , ф ормирование личностной позиции по 
отнош ению  к прош лому и настоящ ему Отечества.

П ри разработке рабочей программы по истории учитель м ож ет использовать 
м атериалы  всероссийского просветительского проекта «Без срока давности», 
направленны е на сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения в СССР 
и военных преступлений нацистов в годы  В еликой О течественной войны 1941 -  1945 гг.

Задачи изучения истории на всех ypoBiMx общ его образования определяю тся 
ф едеральны ми государственны ми образовательны ми стандартами.

Д ля уровня среднего общ его образования (10-11  классы) предполагается при 
сохранении общ ей с уровнем основного общ его образования структуры задач расш ирение 
их по следую щ им параметрам:

углубление социализации обучаю щ ихся, ф ормирование гражданской 
ответственности и социальной культуры, соответствую щ ей условиям  современного мира;

освоение систематических знаний об истории России и всеобщ ей истории X X -X X I
вв.;

воспитание обучаю щ ихся в духе патриотизма, уваж ения к своему О течеству -  
многонациональном у Российском у государству в соответствии с идеями взаимопонимания, 
согласия и м ира между лю дьми и народами, в духе дем ократических ценностей 
современного общ ества;

ф ормирование исторического мыш ления, то есть способности расе
матривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности и 

взаимосвязи, в развитии, в системе координат «прош лое -  настоящ ее -  будущее»;
работа с комплексами источников исторической и социальной информации, 

развитие учебно-проектной деятельности, в углубленны х курсах -  приобретение 
первичного опыта исследовательской деятельности;

расш ирение аксиологических знаний и опыта оценочной 
(сопоставление различны х версий и оценок исторических событий 
определение и выраж ение собственного отнош ения, обоснование позиции 
дискуссионны х проблем  прош лого и современности);

развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, общ ественной 
деятельности, меж культурном общ ении;

в углубленны х курсах -  элем енты  ориентации на продолж ение образования в 
организациях профессионального образования гуманитарного профиля (Концепция 
преподавания учебного курса «И стория России» в образовательны х организациях 
Российской Ф едерации, реализую щ их основные образовательны е программы.

О бщ ее число часов, для изучения предмета, определяется учебны м планом О ОП  
СОО и мож ет корректироваться на начало учебного года по реш ению  педагогического 
совета.

Распределение учебных часов по учебны м  курсам отечественной и всеобщ ей 
истории, а такж е обобщ аю щ его учебного курса истории России с древнейш их времен до 
1914 г. представлено в таблице 1.

Т аблица 1

деятельности 
и личностей, 
при изучении



Распределение учебны х часов по учебны м курсам отечественной 
и всеобщ ей истории, обобщ аю щ его учебного курса истории России с древнейш их времен

до 1914 г.

Класс
В сеобщ ая 

история (ч)
И стория 

России (ч)

О бобщ аю щ ее повторение по курсу 
«И стория России с древнейш их времен до 

1914 г.» (ч)

10 класс 34 102 -

11 класс 24 78 34

Содержание обучения в 10 классе

В сеобщ ая история. 1914-1945 гг.
Введение. П онятие «Н овейш ее время». Х ронологические рам ки и периодизация 

Н овейш ей истории. И зменение мира в X X  -  начале X X I в. К лю чевы е процессы  и события 
Н овейш ей истории.

М ир накануне и в годы  П ервой мировой войны (рекомендуется изучать данную  тему 
объединено с тем ой «Россия в П ервой мировой войне (1914-1918)»  курса истории России).

М ир в начале X X  в. Развитие индустриального общ ества. Технический прогресс. 
И зм енение социальной структуры общ ества. П олитические течения: либерализм, 
консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и социалистическое движение. 
П рофсою зы.

М ир империй -  наследие X IX  в. И мпериализм. Н ационализм. Старые и новые 
лидеры  индустриального мира. Блоки великих держав: Тройственны й союз, Антанта. 
Российские предлож ения о разоружении. Гаагские конвенции. Региональны е конфликты  и 
войны в конце X IX  -  начале X X  в.

П ервая мировая война (1914-1918). П ричины  П ервой мировой войны. С итуация на 
Балканах. У бийство в Сараево. Н ападение А встро-В енгрии на Сербию. В ступление в войну 
Германии, России, Ф ранции, Великобритании, Японии, О сманской империи. Ц ели и планы 
сторон. С раж ение на М арне. П озиционная война. Боевы е операции на В осточном  фронте, 
их роль в общ ем ходе войны. И зменения в составе вою ю щ их блоков: вступление в войну 
И талии, Болгарии. П ораж ение Сербии. Четверной союз. В ерденское сражение. Битва на 
Сомме. Ю тландское морское сражение. Вступление в войну Румынии.

Л ю ди на фронтах и в тылу. Н ационалистическая пропаганда. Н овые методы  ведения 
войны. М обилизационная экономика военного времени. В ласть и общ ество в годы  войны. 
П олож ение населения в ты лу вою ю щ их стран. В ы нуж денны е переселения, геноцид. Рост 
антивоенны х настроений.

Заверш аю щ ий этап войны. О бъявление СШ А  войны Германии. Бои на Западном 
фронте. Револю ция 1917 г. в России и выход С оветской России из войны. К апитуляция 
государств Ч етверного союза. П олитические, экономические и социальны е последствия 
П ервой мировой войны.

М ир в 1918-1939 гг.
О т войны к миру.
П ланы  послевоенного устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. П ариж ская мирная 

конференция. В ерсальская система. Л ига Наций. В аш ингтонская конференция.
Распад империй и револю ционны е события 1918 -  начала 1920-х гг. О бразование 

новых национальны х государств в Европе после распада Российской, А встро-Венгерской, 
О сманской империй. В еликая российская револю ция и ее влияние на мировую  историю. 
Револю ционная волна 1918-1919 гг. в Европе. Н оябрьская револю ция в Германии. 
В ейм арская республика. С оздание Коминтерна. В енгерская советская республика.



Страны  Европы  и С еверной А мерики в 1920-1930-е гг.
Рост влияния социалистических партий и профсою зов. П риход лейбористов к 

власти в В еликобритании. Зарож дение фаш истского движ ения в И талии, Б. М уссолини. 
П риход ф аш истов к власти и утверж дение тоталитарного реж им а в Италии. У становление 
авторитарны х реж имов в странах Европы.

С табилизация 1920-х гг. Э ра процветания в СШ А. М ировой экономический кризис 
1929-1933 гг. и начало В еликой депрессии. П роявления и социально-политические 
последствия кризиса. «Н овый курс» Ф.Д. Рузвельта (цель, мероприятия, итоги). 
Кейнсианство. Еосударственное регулирование экономики.

А льтернативны е стратегии выхода из мирового экономического кризиса. 
С тановление нацизма в Еермании. НС ДА Л. А. Еитлер. П риход нацистов к власти. 
Н ацистский реж им в Еерм ании (политическая система, экономическая политика, 
идеология). Н ю рнбергские законы. П одготовка Еермании к войне. Рост числа авторитарных 
реж имов в Европе.

Борьба против угрозы  фаш изма. Тактика единого рабочего ф ронта и Н ародного 
фронта. V II конгресс Коминтерна. П риход к власти и политика правительств Н ародного 
ф ронта во Ф ранции, И спании. Ф ранкистский м ятеж  и Ераж данская война в И спании 
(участники, основны е сраж ения, итоги). П озиции европейских держ ав в отнош ении 
И спании. С оветская помощ ь Испании. О борона М адрида. П ораж ение И спанской 
республики.

Страны  А зии в 1918-1930-х гг.
Распад О сманской империи. П ровозглаш ение Турецкой республики. Курс 

преобразований М. К ем аля А татю рка. Страны  В осточной и Ю ж ной Азии. Револю ция 1925
1927 гг. в Китае. Реж им Чан К айш и и граж данская война с коммунистами. «Великий 
поход» К расной армии Китая. Япония: наращ ивание экономического и военного 
потенциала, начало внеш неполитической агрессии. Н ационально-освободительное 
движ ение в И ндии в 1919-1939 гг. И ндийский национальны й конгресс. М .К. Еанди.

Страны  Л атинской А мерики в первой трети X X  в.
М ексиканская револю ция. Реф орм ы  и револю ционны е движ ения в 

латиноам ериканских странах. Н ародны й ф ронт в Чили.
М еж дународны е отнош ения в 1920-1930-х гг.
В ерсальская система и реалии 1920-х гг. П ланы  Д ауэса и Ю нга. Советское 

государство в меж дународны х отнош ениях в 1920-х гг. П акт Б риана-К еллога. «Эра 
пацифизма».

Н арастание агрессии в мире в 1930-х гг. А грессия Я понии против К итая (1931-1933). 
И тало-эф иопская война (1935). И нициативы  СССР по созданию  систем ы  коллективной 
безопасности. А грессивная политика Еерм ании в Европе (оккупация Рейнской зоны, 
анш лю с Австрии). С удетский кризис. М ю нхенское соглаш ение и его последствия. 
П олитика «умиротворения» агрессора. Создание оси Берлин -  Рим  -  Токио. Я поно
китайская война. С оветско-японские конфликты  у озера Х асан и реки Х алхин-Еол. 
Британско-ф ранко-советские переговоры  в М оскве. С оветско-герм анский договор о 
ненападении и его последствия.

Развитие культуры в 1914-1930-х гг.
Н аучны е открытия первых десятилетий X X  в. (физика, химия, биология, медицина 

и другие). Технический прогресс в 1920- 1930-х гг. И зменение облика городов.
«П отерянное поколение»: тем а войны в литературе и худож ественной культуре. 

О сновные направления в искусстве. М одернизм , авангардизм, сю рреализм, 
абстракционизм , реализм. В едущ ие деятели культуры первой трети X X  в. К инематограф  
1920-1930-х гг. Тоталитаризм  и культура. М ассовая культура. О лимпийское движение.

Вторая мировая война (рекомендуется изучать данную  тему объединенно с тем ой 
«В еликая О течественная война (1941-1945)»  курса истории России).

Н ачало В торой мировой войны. П ричины  В торой мировой войны. Стратегические



планы  главных вою ю щ их сторон. Н ападение Герм ании на П ольш у и начало мировой 
войны. Разгром  Польш и. П рисоединение к СССР Западной Б елоруссии и Западной 
У краины. Блицкриг. «Странная война». С оветско-ф инляндская война и ее меж дународные 
последствия. Захват Герм анией Дании и Н орвегии. Разгром  Ф ранции, разделение страны  
(германская оккупация северной части страны, правительство В иш и на юге). Битва за 
Британию . В торж ение войск Герм ании и ее сою зников на Балканы.

1941 год. Н ачало В еликой О течественной войны и войны на Тихом океане. 
Н ападение Герм ании на СССР. Н ачало В еликой О течественной войны. П ланы  Герм ании в 
отнош ении СССР (план «Барбаросса», план «Ост»). Х од собы тий на советско-германском  
фронте в 1941 г. Ф ормирование А нтигитлеровской коалиции. А тлантическая хартия. Ленд- 
лиз. Н ападение японских войск на П ерл-Х арбор, вступление С Ш А  в войну.

П олож ение в оккупированны х странах. Н ацистский «новый порядок». П олитика 
геноцида, холокост. Концентрационны е лагеря. П ринудительная трудовая миграция и 
насильственны е переселения. Коллаборационизм . Д виж ение С опротивления: участники, 
цели и формы борьбы. В осстания в нацистских лагерях. П артизанская война в Ю гославии.

К оренной перелом в войне. С талинградская битва. К урская битва. В ойна в С еверной 
Африке. С ражение при Эль-А ламейне. В ы садка сою знических войск в И талии и падение 
реж им а М уссолини. П ерелом  в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. 
«Больш ая тройка».

Разгром  Германии, Я понии и их союзников. О ткры тие второго ф ронта в Европе, 
наступление сою зников. В оенны е операции К расной А рмии по освобож дению  стран 
Европы  в 1944-1945 гг. О свободительны е восстания против оккупантов и их пособников в 
европейских странах. Я лтинская конф еренция руководителей ведущ их держ ав 
А нтигитлеровской коалиции. Разгром  военных сил Герм ании и взятие Берлина. 
К апитуляция Германии. Роль СССР в разгром е нацистской Герм ании и освобож дении 
народов Европы. П отсдам ская конференция. С оздание ООН.

Заверш ение мировой войны на Д альнем Востоке. А м ериканские атомные 
бомбардировки Х иросим ы  и Н агасаки. Вступление СССР в войну против Я понии, разгром  
К вантунской армии. К апитуляция Японии. Н ю рнбергский трибунал и Токийский процесс 
над военными преступникам и Герм ании и Японии. И тоги В торой мировой войны. Роль 
государств и народов в П обеде над нацизмом и милитаризмом. Реш аю щ ий вклад СССР в 
П обеду А нтигитлеровской коалиции и в процесс послевоенного мирного урегулирования.

О бобщ ение.
И стория России. 1914-1945 гг.
Введение. П ериодизация и общ ая характеристика истории России 1914-1945 гг.
Россия в годы П ервой мировой войны и В еликой российской револю ции.
Россия в П ервой мировой войне (1914-1918).
Россия и мир накануне П ервой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. У частие России в 
военны х действиях 1914-1917 гг. Боевы е действия на австро-герм анском  и К авказском  
фронтах, взаимодействие с сою зниками по А нтанте. Брусиловский прорыв и его значение. 
М ассовы й героизм  воинов. Н ациональны е подразделения и женские батальоны в составе 
русской армии. Л ю дские потери. Плен. Тяготы  окопной ж изни и изменения в настроениях 
солдат. П олитизация и начало морального разлож ения армии.

Власть, экономика и общ ество в условиях войны. М илитаризация экономики. 
Ф ормирование военно-промы ш ленны х комитетов. П ропаганда патриотизма и восприятие 
войны общ еством. С одействие граж данского населения армии и создание общ ественных 
организаций помощ и фронту.

Благотворительность. В ведение государством  карточной системы  снабж ения в 
городе и разверстки в деревне. В ойна и реформы: несбы вш иеся ожидания.

Н арастание экономического кризиса и смена общ ественны х настроений: от 
патриотического подъем а к усталости от войны и отчаянию . К адровая чехарда в



правительстве. В заим оотнош ения представительной и исполнительной ветвей власти. 
П рогрессивны й блок и его программа. Распутинщ ина и десакрализация власти. Эхо войны 
на окраинах империи: восстание в С редней Азии. П олитические партии и война: оборонцы, 
интернационалисты  и пораженцы. Влияние больш евистской пропаганды. В озрастание роли 
армии в ж изни общ ества.

В еликая российская револю ция 1917-1922 гг. 1917 год: от Ф евраля к Октябрю.
П онятие В еликой российской револю ции, продолж авш ейся от свержения 

самодерж авия до создания С оветского Союза. Три основных этапа: Ф евральская 
револю ция. О ктябрьская револю ция. Граж данская война.

Российская империя накануне револю ции. Территория и население. О бъективны е и 
субъективны е причины  обострения экономического и политического кризиса. В ойна как 
револю ционизирую щ ий фактор. Н ациональны е и конф ессиональны е проблемы. 
Н езаверш енность и противоречия модернизации. О сновные социальны е слои, 
политические партии и их лидеры  накануне револю ции.

О сновные этапы  и хронология револю ционны х собы тий 1917 г. Ф евраль -м арт: 
восстание в П етрограде и падение монархии. К онец Российской империи. Реакция за 
рубежом. О тклики внутри страны: М осква, периферия, фронт, национальны е регионы. 
Револю ционная эйфория. Ф ормирование В рем енного правительства и программа его 
деятельности. П етроградский С овет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. В есна
лето 1917 г .: зы бкое равновесие политических сил при росте влияния больш евиков во главе 
с В.И. Лениным. И ю льский кризис и конец двоевластия. П равославная церковь. П оместны й 
собор и восстановление патриарш ества. В ы ступление К орнилова против В ременного 
правительства. П ровозглаш ение России республикой. С верж ение В рем енного 
правительства и взятие власти больш евиками 25 октября (7 ноября) 1917 г. Создание 
коалиционного правительства больш евиков и левы х эсеров. В.И. Л енин как политический 
деятель.

П ервы е револю ционны е преобразования больш евиков.
Д иктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. 

П ервы е мероприятия больш евиков в политической, экономической и социальной сферах. 
Борьба за  армию. Д екрет о мире и заклю чение Брестского мира. О тказ новой власти от 
финансовы х обязательств Российской империи. Н ационализация промыш ленности. Д екрет 
о зем ле и принципы  наделения крестьян землей. О тделение Ц еркви от государства.

Созыв и разгон У чредительного собрания.
Слом старого и создание нового госаппарата. Советы  как форма власти. ВЦ И К 

Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволю цией и саботажем. Создание Вы сш его 
совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальны х совнархозов.

П ервая К онституция РС Ф С Р 1918 г.
Граж данская война и ее последствия.
У становление советской власти в центре и на местах осенью 1917 -  весной 1918 г.: 

центр, У краина, П оволжье, Урал, Сибирь, Д альний Восток, С еверны й К авказ и Закавказье, 
Средняя Азия. Н ачало ф ормирования основны х очагов сопротивления больш евикам. 
С итуация на Дону. П озиция У краинской Ц ентральной рады. В осстание чехословацкого 
корпуса.

Граж данская война как общ енациональная катастрофа. Ч еловеческие потери. 
П ричины, этапы  и основные события Граж данской войны. В оенная интервенция. П алитра 
антибольш евистских сил: их характеристика и взаимоотнош ения. И деология Белого 
движения. Комуч, Д иректория, правительства А.В. К олчака, А.И. Д еникина и 
П.Н. Врангеля. П олож ение населения на территориях антибольш евистских сил. 
П овстанчество в Граж данской войне. Будни села: красные продотряды  и белые реквизиции.

П олитика «военного коммунизма». П родразверстка, принудительная трудовая 
повинность, сокращ ение роли денеж ны х расчетов и адм инистративное распределение 
товаров и услуг. Главкизм. Разработка плана ГО ЭЛРО . С оздание регулярной К расной



Армии. И спользование военспецов. В ы ступление левы х эсеров. К расны й и белы й террор, 
их масш табы. У бийство царской семьи. У щ емление прав Советов в пользу чрезвы чайны х 
органов: ЧК, комбедов и ревкомов.

О собенности Граж данской войны на У краине, в Закавказье и Средней Азии, в 
С ибири и на Д альнем  Востоке. П ольско-советская война. П ораж ение армии В рангеля в 
Крыму.

П ричины  победы  К расной А рмии в Граж данской войне. В опрос о земле. 
Н ациональны й фактор в Граж данской войне. Д екларация прав народов России и ее 
значение. Э миграция и ф ормирование русского зарубежья. П оследние отголоски 
Граж данской войны в регионах в конце 1921-1922 г.

И деология и культура С оветской России периода Граж данской войны.
«Н есвоевременны е мысли» М. Горького. Создание Государственной ком иссии по 

просвещ ению  и П ролеткульта. Н аглядная агитация и массовая пропаганда 
коммунистических идей. «О кна сатиры  РОСТА». П лан м онументальной пропаганды. 
Н ационализация театров и кинематографа. И здание «Н ародной библиотеки». Ликбезы. 
П ролетаризация вузов, организация рабфаков. А нтирелигиозная пропаганда и 
секуляризация ж изни общ ества. Л иквидация сословны х привилегий. Законодательное 
закрепление равноправия полов.

П овседневная ж изнь и общ ественны е настроения. Городской быт: бесплатный 
транспорт, товары  по карточкам, субботники и трудовы е мобилизации. Д еятельность 
Трудовы х армий. К ом итеты  бедноты  и рост социальной напряж енности в деревне. 
К устарны е промы слы  как средство выживания. Голод, черны й ры нок и спекуляция. 
И зъятие церковных ценностей.

П роблема массовой детской беспризорности. В лияние военной обстановки на 
психологию  населения.

Н аш  край в 1914-1922 гг.
С оветский Сою з в 1920-1930-е гг.
СССР в годы нэпа (1921-1928).
К атастроф ические последствия П ервой мировой и Граж данской войн. 

Д ем ограф ическая ситуация в начале 1920-х гг. Э коном ическая разруха. Голод 1921
1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущ ества, сопротивление верую щ их 
и преследование свящ еннослуж ителей. К рестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщ ине, 
в П оволж ье и другие. К ронш тадтское восстание.

Отказ больш евиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической 
политике (нэп). И спользование ры ночны х м еханизмов и товарно-денеж ны х отнош ений для 
улучш ения экономической ситуации. Зам ена продразверстки в деревне единым 
продналогом. И ностранны е концессии. С тимулирование кооперации. Ф инансовая реформа 
1922-1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития 
народного хозяйства. П опы тки внедрения научной организации труда (НОТ) на 
производстве. У чреж дение в СССР звания Героя Труда (1927 г., с 1938 г. -  Герой 
С оциалистического Труда).

П редпосы лки и значение образования СССР. П ри1м ти е К онституции СССР 1924 г. 
С итуация в Закавказье и С редней Азии. С оздание новых национальны х образований в 1920
е гг. П олитика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. 
А дминистративно-территориальны е реф орм ы  1920-х гг.

Л иквидация небольш евистских партий и установление в СССР однопартийной 
политической системы. Смерть В.И. Л енина и борьба за  власть. Ситуация в партии и 
возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. С талина в создании номенклатуры. 
Л иквидация оппозиции внутри В К П (б) к концу 1920-х гг.

С оциальная политика больш евиков. П олож ение рабочих и крестьян. Эмансипация 
женщин. М олодеж ная политика. Социальны е лифты. С тановление системы 
здравоохранения. О храна материнства и детства. Борьба с беспризорностью  и



преступностью . О рганизация детского досуга. М еры  по сокращ ению  безработицы. 
П олож ение бывш их представителей «эксплуататорских классов». Лиш енцы.

Д еревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. С ельскохозяйственны е 
коммуны, артели и ТОЗы. О тходничество. С дача зем ли в аренду.

С оветский Сою з в 1929-1941 гг.
«В еликий перелом». П ерестройка экономики на основе командного 

администрирования. Ф орсированная индустриализация: региональная и национальная 
специфика. С оздание рабочих и инж енерны х кадров. С оциалистическое соревнование. 
У дарники и стахановцы. Л иквидация частной торговли и предпринимательства. К ризис 
снабж ения и введение карточной системы.

К оллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 
Раскулачивание. С опротивление крестьян. С тановление колхозного строя. С оздание М ТС. 
Н ациональны е и региональны е особенности коллективизации. Голод в СССР в 1932
1933 гг. как следствие коллективизации.

К рупнейш ие стройки первых пятилеток в центре и национальны х республиках. 
Днепрострой. Горьковский автозавод. С талинградский и Х арьковский тракторны е заводы, 
Турксиб. Строительство М осковского метрополитена. Создание новых отраслей 
промыш ленности. И ностранны е специалисты  и технологии на стройках СССР. 
Ф орсирование военного производства и освоения новой техники. У ж есточение трудового 
законодательства. Н арастание негативных тенденций в экономике.

Результаты , цена и издерж ки модернизации. П ревращ ение СССР в аграрно
индустриальную  державу. Л иквидация безработицы. У спехи и противоречия урбанизации.

У тверж дение культа личности Сталина. М алы е «культы» представителей советской 
элиты  и региональны х руководителей. П артийны е органы  как инструмент сталинской 
политики. О рганы госбезопасности и их роль в поддерж ании диктатуры. У ж есточение 
цензуры. «И стория ВКП (б). К раткий курс». У силение идеологического контроля над 
общ еством. В ведение паспортной системы.

М ассовы е политические репрессии 1937-1938 гг. «В раг народа». Н ациональны е 
операции НКВД. Результаты  репрессий на уровне регионов и национальны х республик. 
Репрессии против свящ еннослуж ителей. Г У Л А Г : социально-политические и национальные 
характеристики его контингента. Роль принудительного труда в осущ ествлении 
индустриализации и в освоении труднодоступны х территорий.

С оветская социальная и национальная политика 1930-х гг. П ропаганда и реальные 
достижения. К онституция СССР 1936 г.

К ультурное пространство советского общ ества в 1920-1930-е гг.
П овседневная ж изнь и общ ественны е настроения в годы нэпа. П овы ш ение общ его 

уровня жизни. Н эпманы  и отнош ение к ним в общ естве.
«К оммунистическое чванство». П адение трудовой дисциплины. Разруш ение 

традиционной морали. О тнош ение к семье, браку, воспитанию  детей. Советские обряды  и 
праздники. Н аступление на религию . «Сою з воинствую щ их безбожников». 
О бновленческое движ ение в Церкви. П олож ение нехристианских конфессий.

К ультура периода нэпа. П ролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 
безграмотностью . С ельские избы-читальни. О сновные направления в литературе и 
архитектуре. Ф утуризм. Конструктивизм. Д остиж ения в области киноискусства. 
К ультурная револю ция и ее особенности в национальны х регионах. С оветский авангард. 
С оздание национальной письменности и смена алфавитов. Д еятельность Н аркомпроса. 
Рабфаки. К ультура и идеология. А кадемия наук и К ом м унистическая академия. И нституты  
красной профессуры.

С оздание «нового человека». П ропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 
интернационализм а и советского патриотизма. О бщ ественны й энтузиазм  периода первых 
пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. О своение А рктики. Рекорды  летчиков. Э попея 
челю скинцев. П рестиж ность военной проф ессии и научно-инж енерного труда. У чреж дение



звания Героя С оветского Сою за (1934) и первые награждения.
Культурная револю ция. О т обязательного начального образования к массовой 

средней школе. У становление ж есткого государственного контроля над сф ерой литературы  
и искусства. С тановление советской культуры  и ее основные характеристики. Создание 
творческих сою зов и их роль в пропаганде советской культуры. С оциалистический реализм  
как худож ественны й метод.

Л итература и кинематограф  1930-х гг. К ультура русского зарубежья.
Н аука в 1930-е гг. А кадемия наук СССР. С оздание новых научных центров: 

ВА СХ Н И Л, ФИАН, РН И И  и других. В ы даю щ иеся учены е и конструкторы  граж данской и 
военной техники. Ф ормирование национальной интеллигенции.

О бщ ественны е настроения. П овседневность 1930-х гг. Сниж ение уровня доходов 
населения по сравнению  с периодом нэпа. П отребление и рынок. Д еньги, карточки и 
очереди. Из деревни в город: последствия вы нуж денного переселения и миграции 
населения. Ж илищ ная проблема. У словия труда и быта на стройках пятилеток. 
К оллективны е формы быта.

В озвращ ение к традиционны м  ценностям  в середине 1930-х гг. Д осуг в городе. 
П арки культуры  и отдыха. ВСХ В в М оскве. О бразцовы е универмаги. П ионерия и 
комсомол. Военно-спортивны е организации. М атеринство и детство в 1930-е гг. Ж изнь в 
деревне. Трудодни. Единоличники. Л ичны е подсобны е хозяйства колхозников.

В неш няя политика СССР в 1920-1930-е гг.
В неш няя политика: от курса на мировую  револю цию  к концепции построения 

социализм а в одной стране. Д еятельность К ом интерна как инструмента мировой 
револю ции. П роблема царских долгов. Д оговор в Рапалло. Выход СССР из м еж дународной 
изоляции. Вступление СССР в Лигу Наций.

В озрастание угрозы  мировой войны. П опы тки организовать систему коллективной 
безопасности в Европе. Советские добровольцы  в И спании и в Китае. В ооруж енны е 
конфликты  на озере Хасан, реке Х алхин-Еол и ситуация на Д альнем  Востоке в конце 1930- 
X гг.

СССР накануне В еликой О течественной войны. М ю нхенский договор 1938 г. и 
угроза м еж дународной изоляции СССР. Заклю чение договора о ненападении между СССР 
и Еерм анией в 1939 г. Зим 1м я  война с Ф инляндией. Вклю чение в состав СССР Латвии, 
Л итвы  и Эстонии, Бессарабии, С еверной Буковины, Западной У краины  и Западной 
Белоруссии. К аты нская трагедия.

Н аш  край в 1920-1930-х гг.
В еликая О течественная война (1941-1945).
П ервы й период войны (ию нь 1941 -  осень 1942 г.).
П лан «Барбаросса». С оотнош ение сил противников на 22 ию ня 1941 г. В торж ение 

Еерм ании и ее сателлитов на территорию  СССР. Брестская крепость. М ассовы й героизм 
воинов, представителей всех народов СССР. П ричины  пораж ений К расной А рмии на 
начальном этапе войны. Чрезвы чайны е меры руководства страны, образование 
Еосударственного комитета обороны. И.В. Сталин -  В ерховны й главнокомандую щ ий. 
Роль партии в м обилизации сил на отпор врагу. С оздание дивизий народного ополчения. 
С моленское сражение. Н аступление советских войск под Ельней. Н ачало блокады 
Ленинграда. О борона О дессы  и Севастополя. Срыв гитлеровских планов м олниеносной 
войны (блицкрига).

Битва за  М оскву. Н аступление гитлеровских войск: М осква на осадном  положении. 
П арад 7 ноября 1941 г. на К расной площ ади. П ереход в контрнаступление и разгром  
немецкой группировки под М осквой. Н аступательны е операции К расной А рмии зи м о й - 
весной 1942 г. Н еудача Рж евско-В язем ской операции. Битва за  Воронеж. И тоги и значение 
М осковской битвы.

Б локада Ленинграда. Еероизм  и трагедия граж данского населения. Эвакуация 
ленинградцев. Д орога жизни.



П ерестройка экономики на военны й лад. Э вакуация предприятий, населения и 
ресурсов. В ведение норм военной дисциплины  на производстве и транспорте.

Н ацистский оккупационны й режим. Генеральны й план «Ост». Н ацистская 
пропаганда. М ассовы е преступления гитлеровцев против советских граждан. К онцлагеря и 
гетто. Х олокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Н ацистский 
плен. У ничтож ение военнопленны х и медицинские эксперим енты  над заклю ченны ми. Угон 
советских лю дей в Германию . Разграбление и уничтож ение культурных ценностей.

Н ачало массового сопротивления врагу. П раведники народов мира. В осстания в 
нацистских лагерях. Разверты вание партизанского движения.

К оренной перелом  в ходе войны (осень 1942 -  1943 г.).
С талинградская битва. Герм анское наступление весной-летом  1942 г. П ораж ение 

советских войск в Крыму. Битва за  Кавказ. О борона Сталинграда. Д ом П авлова. О кружение 
неприятельской группировки под С талинградом  и наступление на Рж евском  направлении. 
Разгром  окруж енных под С талинградом  гитлеровцев. И тоги и значение победы К расной 
А рмии под Сталинградом.

П роры в блокады  Л енинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 
Ленинграда.

Битва на К урской дуге. С оотнош ение сил. П ровал немецкого наступления. Танковые 
сраж ения под П рохоровкой и О боянью . П ереход советских войск в наступление. И тоги и 
значение К урской битвы. Битва за  Днепр. О свобож дение Л евобереж ной У краины  и 
ф орсирование Днепра. О свобож дение Киева. И тоги наступления К расной А рм ии л ето м - 
осенью  1943 г.

За линией фронта. Разверты вание массового партизанского движения. 
А нтиф аш истское подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной 
борьбы  для победы  над врагом.

С отрудничество с врагом  (коллаборационизм): формы, причины, масш табы. 
С оздание гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Русская 
освободительная армия и другие антисоветские национальны е военные ф ормирования в 
составе вермахта. Судебные процессы  на территории СССР над военны ми преступниками 
и пособниками оккупантов в 1943-1946 гг.

Ч еловек и война: единство ф ронта и тыла.
«Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль ж енщ ин и 

подростков в промы ш ленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверж енный 
труд ученых. П ом ощ ь населения фронту. Д обровольны е взносы  в фонд обороны. П омощ ь 
э вакуированны м .

П овседневность военного времени. Ф ронтовая повседневность. Боевое братство. 
Ж енщ ины  на войне. П исьма с ф ронта и на фронт. П овседневность в советском  тылу. 
В оенная дисциплина на производстве. К арточная система и нормы  снабж ения в городах. 
П олож ение в деревне. Стратегии выж ивания в городе и на селе. Государственны е меры и 
общ ественны е инициативы по спасению  детей. Создание С уворовских и Н ахимовских 
училищ .

К ультурное пространство в годы  войны. П есня «С вящ енная война» -  призыв к 
сопротивлению  врагу. С оветские писатели, композиторы , худож ники, учены е в условиях 
войны. Ф ронтовы е корреспонденты . В ы ступления фронтовых концертны х бригад. 
П есенное творчество и фольклор. К ино военны х лет. Государство и Ц ерковь в годы  войны. 
И збрание на патриарш ий престол м итрополита С ергия (С трагородского) в 1943 г. 
П атриотическое служ ение представителей религиозны х конфессий. К ультурны е и научные 
связи с сою зниками.

СССР и сою зники. П роблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 
1943 г. Ф ранцузский авиационны й полк «Н орм андия-Н ем ан», а такж е польские и 
чехословацкие воинские части на советско-германском  фронте.

П обеда СССР в В еликой О течественной войне. О кончание В торой мировой войны



(1944 -  сентябрь 1945 г.).
Заверш ение освобож дения территории СССР. О свобож дение П равобереж ной 

У краины  и Крыма. О перация «Багратион»: наступление советских войск в Белоруссии, 
освобож дение П рибалтики.

Боевы е действия в Восточной и Ц ентральной Европе и освободительная миссия 
К расной Армии. Боевое содруж ество К расной А рмии и войск стран А нтигитлеровской 
коалиции. В стреча на Эльбе.

Битва за  Берлин и окончание войны в Европе. В исло-О дерская операция. 
К апитуляция Еермании. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее 
окончания.

В ойна и общ ество. В оенно-экономическое превосходство СССР над Еерманией в 
1944-1945 гг. В осстановление хозяйства в освобож денны х районах. Н ачало советского 
атомного проекта. Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ЕУ ЛА Г. Д епортации 
репрессированны х народов. В заим оотнош ения государства и Церкви. П ом естны й собор 
1945 г.

А нтигитлеровская коалиция. О ткрытие второго ф ронта в Европе. Я лтинская 
конф еренция 1945 г.: основные реш ения и дискуссии. О бязательство С оветского Сою за 
выступить против Японии. П отсдам ская конференция. Судьба послевоенной Еермании. 
П олитика денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре 
«Д»). Реш ение проблем ы  репараций.

С оветско-японская война 1945 г. Разгром  К вантунской армии. Боевы е действия в 
М аньчжурии, на С ахалине и К урильских островах. О свобож дение Курил. Я дерны е 
бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия.

С оздание ООН. К онф еренция в С ан-Ф ранциско в ию не 1945 г. У став ООН. И стоки 
холодной войны. О суж дение главны х военны х преступников. Н ю рнбергский и Токийский 
судебны е процессы.

И тоги В еликой О течественной и В торой мировой войны. Реш аю щ ий вклад СССР в 
П обеду А нтигитлеровской коалиции. Л ю дские и материальные потери. И зменения 
политической карты  мира. Влияние всемирно-исторической П обеды  СССР на развитие 
национально-освободительного движ ения в странах А зии и Африки.

Н аш  край в 1941-1945 гг.
О бобщ ение.

Содержание обучения в 11 классе

В сеобщ ая история. 1945-2022 гг.
Введение.
М ир во второй половине X X  -  начале X X I в. Н аучно-технический прогресс. П ереход 

от индустриального к постиндустриальному, инф ормационному общ еству. И зм енения на 
карте мира. Складывание биполярной системы. К руш ение колониальной системы. 
О бразование новых независимы х государств во второй половине X X  в. П роцессы  
глобализации и развитие национальны х государств. События конца 1980-х -  начала 1990- 
X гг. в СССР и странах Ц ентральной и Восточной Европы. К онцепции нового миропорядка.

Страны  С еверной А мерики и Европы  во второй половине X X  -  начале X XI в.
О т м ира к холодной войне. Речь У. Ч ерчилля в Ф ултоне. Д октрина Трумэна. П лан 

М арш алла. Раскол Еерм ании и образование двух германских государств. Ф ормирование 
двух блоков (Н АТО  и ЕС, СЭВ и ОВД). Биполярны й мир.

С оединенны е Ш таты  Америки. П ослевоенны й экономический подъем. Развитие 
постиндустриального общ ества. Д емократы  и республиканцы  у власти: президенты  СШ А  
и повороты  политического курса. С оциальны е движ ения (борьба против расовой 
сегрегации, за  граж данские права, выступления против войны  во Вьетнаме). Внеш няя 
политика С Ш А  во второй половине X X  -  начале X X I в. Развитие отнош ений с СССР,



Российской Ф едерацией.
Страны  Западной Европы. Э коном ическая и политическая ситуация в первые 

послевоенны е годы. Н аучно-техническая револю ция. С тановление социально 
ориентированной ры ночной экономики. Герм анское «экономическое чудо». У становление 
V  республики во Ф ранции. Л ейбористы  и консерваторы  в Великобритании. П олитические 
систем ы  и лидеры  европейских стран во второй половине X X  -  начале X X I в. 
«С кандинавская модель» социально-экономического развития. «Бурные ш естидесятые». 
П адение диктатур в Греции, П ортугалии, Испании. Экономические кризисы  1970-х -  
начала 1980-х гг. Н еоконсерватизм. П редпосы лки и этапы  европейской интеграции. 
Европейский сою з (структура, формы экономического и политического сотрудничества, 
эволю ция).

Страны  Ц ентральной и В осточной Европы  во второй половине X X  -  начале X X I в. 
Револю ции второй половины  1940-х гг. и установление коммунистических режимов. 
Д остиж ения и проблем ы  социалистического развития в 1950-е гг. В ы ступления в ГДР 
(1953), П ольш е и В енгрии (1956). П оиски своего пути в странах региона. Ю гославская 
модель социализма. П раж ская весна 1968 г. и ее подавление. Д виж ение «Солидарность» в 
П ольш е. П ерестройка в СССР и страны восточного блока. События 1989-1991 гг. в странах 
Ц ентральной и Восточной Европы, изменения в политическом  развитии, экономических 
системах. Распад В арш авского договора, СЭВ. О бразование новых государств на 
постсоветском  пространстве. Разделение Чехословакии. Распад Ю гославии и война на 
Балканах. А грессия Н АТО  против Ю гославии. Развитие восточноевропейских государств 
в X X I в.: экономика, политика, внеш неполитическая ориентация, участие в 
интеграционны х процессах.

Страны  Азии, А фрики во второй половине X X  -  начале X X I в.: проблемы  и пути 
модернизации.

Страны  Восточной, Ю го-В осточной и Ю ж ной Азии. О свободительная борьба и 
провозглаш ение национальны х государств в регионе. Выбор путей развития. П роблемы  
внеш неполитической ориентации. Китай: граж данская война, провозглаш ение республики, 
социалистический эксперимент, М ао Ц зэдун и маоизм, экономические реформы  конца 
1970-х -1 9 8 0 -х  гг. и их роль в модернизации страны, современное развитие и 
м еж дународны й статус Китая. Разделение В ьетнам а и К ореи на государства с разны м  
общ ественно-политическим  строем. Индия: провозглаш ение независимости, курс Неру, 
начало ускоренной индустриализации, внутренняя и внеш няя политика современного 
индийского государства.

Я пония после В торой мировой войны: от пораж ения к лидерству. В осстановление 
суверенитета страны. Я понское экономическое чудо. У спехи модернизации. Н овые 
индустриальны е страны  (Сингапур, Ю ж ная Корея).

Страны  Ближ него В остока и С еверной Африки. Турция: политическое развитие, 
процесс модернизации. Иран: реф орм ы  1960-1970-х гг., исламская револю ция. 
А фганистан: см ена политических режимов, роль внеш них сил.

П ровозглаш ение независимы х государств на Ближ нем  В остоке и в С еверной 
Африке. П алестинская проблема. Создание государства И зраиль. Египет: выбор путей 
развития, внеш неполитический курс. Суэцкий конфликт. А рабо-израильские войны и 
попытки урегулирования на Ближ нем  Востоке. П олитическое развитие арабских стран в 
конце X X  -  начале X X I в. «А рабская весна» и смена политических реж имов в начале 2010- 
X гг. Ераж данская война в Сирии.

Страны  Тропической и Ю ж ной Африки. Э тапы  провозглаш ения независимости 
(«год Африки», 1970-1980-е гг.). Выбор путей развития. П опы тки утверж дения 
дем ократических режимов и установление диктатур. С истема апартеида на юге А фрики и 
ее падение. Сепаратизм. Ераж данские войны и этнические конфликты  в Африке.

Страны  Л атинской А мерики во второй половине X X  -  начале X X I в.
П олож ение стран Л атинской А мерики в середине X X  в.: проблемы  внутреннего



развития, влияние СШ А. А грарные реф ормы  и им портозамещ аю щ ая индустриализация. 
Н ационал-реформизм . Револю ция на Кубе. Д иктатуры  и дем ократизация в странах 
Л атинской Америки. Револю ции конца 1960-х -  1970-х гг. (Перу, Чили, Н икарагуа). 
П равоавторитарны е диктатуры. «Л евы й поворот» в конце X X  -  начале X X I в.

М еж дународны е отнош ения во второй половине X X  -  начале X X I в.
О сновные этапы  развития меж дународны х отнош ений во второй половине 1940-х -  

2020-х гг. М еж дународны е кризисы  и региональны е конфликты  в годы  холодной войны 
(Берлинский кризис. К орейская война, война в И ндокитае, Суэцкий кризис. К убинский 
кризис). Создание Д виж ения неприсоединения. Гонка вооружений. В ойна во Вьетнаме.

Разрядка меж дународной напряж енности в конце 1960-х -  первой половине 1970- 
X гг. Д оговор о запрещ ении ядерны х испы таний в трех средах. Д оговор о 
нераспространении ядерного оружия (1968). П раж ская весна 1968 г. и ввод войск 
государств -  участников О ВД в Чехословакию . Д октрина Брежнева. У регулирование 
германского вопроса (договоры  ФРГ с СССР и Польш ей, четы рехстороннее соглаш ение по 
Западному Берлину). Д оговоры  об ограничении стратегических вооружений (ОСВ). 
С овещ ание по безопасности и сотрудничеству в Европе (Х ельсинки, 1975 г.).

Ввод советских войск в А фганистан (1979). В озвращ ение к политике холодной 
войны. Н аращ ивание стратегических вооружений. А м ериканский проект СОИ. 
П ровозглаш ение советской концепции «нового политического м ы ш ления» в 1980-х гг. 
Револю ции 1989-1991 гг. в странах Восточной Европы. Распад СССР и восточного блока.

М еж дународны е отнош ения в конце X X  -  начале X X I в. О т биполярного к 
м ногополю сному миру. Россия в современном мире. Тенденции и проблемы  европейской 
интеграции. Региональная интеграция. Военны е конфликты. М еж дународны й терроризм.

Развитие науки и культуры  во второй половине X X  -  начале X X I в.
Развитие науки во второй половине X X  в. (ядерная физика, химия, биология, 

медицина). Н аучно-техническая револю ция. И спользование ядерной энергии в мирных 
целях. Д остиж ения в области космонавтики (СССР, СШ А). Развитие электротехники и 
робототехники. К ом пью терная револю ция. И нтернет.

И зменение условий труда и бы та лю дей во второй половине X X  -  начале X X I в. 
Растущ ий динам изм  движ ения человека во времени и пространстве. Распространение 
телевидения, развитие СМ И, их место в ж изни современного общ ества, индивида.

Течения и стили в худож ественной культуре второй половины  X X  -  начала X X I в.: 
от модернизм а к постмодернизму. Литература: поколения и индивидуальности писателей. 
Развитие архитектуры: новые технологии, концепции, худож ественны е реш ения. 
Ж ивопись. Дизайн. М узыка: развитие традиций и авангардны е течения. Джаз. Рок-музыка. 
К инематограф: технические достиж ения, ж анровое многообразие. К иногерои как 
общ ественное явление. М ассовая культура. М олодеж ная культура. Елобальное и 
национальное в современной культуре.

С овременны й мир.
Елобальны е проблем ы  человечества. С ущ ествование и распространение ядерного 

оружия. П роблема природны х ресурсов и экологии. П роблема беженцев. Э пидем ии в 
современном  мире.

Елобализация, интеграция и проблемы  национальны х интересов.
О бобщ ение.
И стория России. 1945-2022 гг.
Введение. П ериодизация и общ ая характеристика истории СССР, России 1945 -  

начала 2020-х гг.
СССР в 1945-1991 гг.
СССР в 1945-1953 гг.
В лияние последствий войны на советскую  систему и общ ество. П ослевоенны е 

ож идания и настроения. П редставления власти и народа о послевоенном развитии страны. 
Э йф ория П обеды. Разруха. О бострение ж илищ ной проблемы. Д ем обилизация армии.



С оциальная адаптация фронтовиков. П олож ение семей «пропавш их без вести» 
фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и реш ение проблем послевоенного 
детства. Рост преступности.

Ресурсы  и приоритеты  восстановления. Д ем илитаризация экономики и 
переориентация на выпуск граж данской продукции. В осстановление индустриального 
потенциала страны. С ельское хозяйство и полож ение деревни. П ом ощ ь не затронуты х 
войной национальны х республик в восстановлении западны х регионов СССР. Репарации, 
их разм еры  и значение для экономики. С оветский атомный проект, его успехи и значение. 
Н ачало гонки вооружений.

П олож ение на послевоенном потребительском  рынке. К олхозны й рынок. 
Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946-1947 гг. Д енеж ная реф орм а и 
отмена карточной системы  (1947).

Сталин и его окружение. У ж есточение адм инистративно-ком андной системы. 
С оперничество в верхних эш елонах власти. У силение идеологического контроля. 
П ослевоенны е репрессии. «Л енинградское дело». Борьба с космополитизмом. «Дело 
врачей». Д ело Еврейского антифаш истского комитета. Т. Л ы сенко и лысенковщ ина.

С охранение трудового законодательства военного времени на период 
восстановления разруш енного хозяйства. С ою зный центр и национальные регионы: 
проблем ы  взаимоотнош ений. П олож ение в «старых» и «новых» республиках.

Рост влияния СССР на м еж дународной арене. П ервы е ш аги ООН. Н ачало холодной 
войны. Д октрина Трумэна. П лан М арш алла. Ф ормирование биполярного мира. 
С оветизация Восточной и Ц ентральной Европы. В заим оотнош ения со странами народной 
демократии. Создание С овета экономической взаимопомощ и. К онф ликт с Ю гославией. 
Коминформбю ро.

О рганизация С евероатлантического договора (НАТО). С оздание по инициативе 
СССР О рганизации Варш авского договора. В ойна в Корее.

Н аш  край в 1945 -  начале 1950-х гг.
СССР в середине 1950-х -  первой половине 1960-х гг.
С мена политического курса. Смерть С талина и настроения в общ естве. Борьба за 

власть в советском  руководстве. П ереход политического лидерства к Н.С. Хрущеву.
П ервы е признаки наступления оттепели в политике, экономике, культурной сфере. 

X X  съезд партии и разоблачение культа личности Сталина. Реакция на доклад Х рущ ева в 
стране и мире. В нутрипартийная демократизация. Н ачало реабилитации ж ертв массовых 
политических репрессий и смягчение политической цензуры. В озвращ ение 
депортированны х народов. О собенности национальной политики. П опы тка отстранения 
Н.С. Х рущ ева от власти в 1957 г. «А нтипартийная группа». У тверж дение единоличной 
власти Хрущева.

К ультурное пространство и повседневная жизнь. И зменение общ ественной 
атмосферы. Ш естидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые 
тенденции. П оэтические вечера в П олитехническом  музее. О бразование и наука. 
П риоткры тие ж елезного занавеса. В семирны й ф естиваль молодеж и и студентов 1957 г. 
П опулярны е формы  досуга. Развитие внутреннего и м еж дународного туризма. Н ачало 
М осковских кинофестивалей. Роль телевидения в ж изни общ ества. Л егитимация моды  и 
попытки создания советской моды. Н еоф ициальная культура. Н еф орм альны е формы 
общ ественной жизни. Стиляги. Х рущ ев и интеллигенция. А нтирелигиозны е кампании. 
Еонения на Ц ерковь. Диссиденты. С ам издат и тамиздат.

Социально-экономическое развитие СССР. «Д огнать и перегнать Америку». 
П опы тки реш ения продовольственной проблемы. О своение целинны х земель.

Н аучно-техническая револю ция в СССР. П ерем ены  в научно-технической политике. 
В оенны й и граж данский секторы экономики. С оздание ракетно-ядерного щита. Н ачало 
освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. И сторические полеты  Ю .А. Еагарина и 
первой в мире ж енщ ины -косм онавта В.В. Тереш ковой. П ервые советские ЭВМ . П оявление



граж данской реактивной авиации. В лияние Н ТР на перемены  в повседневной ж изни людей.
Реф орм ы  в промыш ленности. П ереход от отраслевой систем ы  управления к 

совнархозам. Расш ирение прав сою зны х республик.
И зменения в социальной и проф ессиональной структуре советского общ ества к 

началу 1960-х гг. П реобладание горожан над сельским населением. П олож ение и проблемы 
рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. В остребованность научного и 
инж енерного труда. Расш ирение системы  ведомственны х НИИ.

X X II съезд КП СС и программа построения коммунизма в СССР. В оспитание 
«нового человека». Бригады  комм унистического труда. О бщ ественны е формы управления.

Социальные программы. Реф орм а системы образования. Д виж ение к государству 
благосостояния: мировой тренд и специф ика советского социального государства. 
О бщ ественны е ф онды  потребления. П енсионная реформа. М ассовое жилищ ное 
строительство, хрущ евки. Рост доходов населения и деф ицит товаров народного 
потребления.

В неш няя политика. Н овы й курс советской внеш ней политики: от конф ронтации к 
диалогу. СССР и страны  Запада. М еж дународны е военно-политические кризисы, позиция 
СССР и стратегия ядерного сдерж ивания (Суэцкий кризис 1956 г.. Берлинский кризис 
1961 г., К арибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистическая система. Венгерские 
события 1956 г. Распад колониальной системы и борьба за влияние в странах третьего мира.

К онец оттепели. Н арастание негативных тенденций в общ естве. Кризис доверия 
власти. Н овочеркасские события. Смещ ение Н.С. Хрущева. О ценка Х рущ ева и его реформ 
современникам и и историками.

Н аш  край в 1953-1964 гг.
Советское государство и общ ество в середине 1960-х -  начале 1980-х гг.
П риход к власти Л.И. Брежнева: его окруж ение и смена политического курса. 

П оиски идеологических ориентиров. Д есталинизация и ресталинизация.
Эконом ические реф орм ы  1960-х гг. Н овые ориентиры  аграрной политики. 

К осы гинская реформа. Конституция СССР 1977 г. К онцепция «развитого социализма».
П опы тки изменения вектора социальной политики. У ровень жизни: достиж ения и 

проблемы. Н арастание застойны х тенденций в эконом ике и кризис идеологии. Рост теневой 
экономики. В едом ственны й монополизм. Зам едление темпов развития. И счерпание 
потенциала экстенсивной индустриальной модели. Н овые попы тки реф ормирования 
экономики. Ц ена сохранения СССР статуса сверхдержавы. Рост масш табов и роли ВПК. 
Трудности развития агропром ы ш ленного комплекса.

Советские научные и технические приоритеты. М ГУ  им. М .В. Ломоносова. 
А кадем ия наук СССР. Н овосибирский А кадемгородок. Замедление научно-технического 
прогресса в СССР. О тставание от Запада в производительности труда. Л унная гонка с 
СШ А. У спехи в математике. С оздание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

К ультурное пространство и повседневная жизнь. П овседневность в городе и в 
деревне. Рост социальной мобильности. М играция населения в крупные города и проблема 
неперспективны х деревень. П опулярны е формы досуга населения. У ровень ж изни разных 
социальны х слоев. Социальное и экономическое развитие сою зны х республик. 
О бщ ественны е настроения. Трудовые конфликты  и проблем а поиска эф ф ективной системы  
производственной мотивации. О тнош ение к общ ественной собственности. «Несуны». 
П отребительские тенденции в советском общ естве. Д еф ициты  и очереди.

И дейная и духовная ж изнь советского общ ества. Развитие физкультуры  и спорта в 
СССР. X X II летние О лимпийские игры  1980 г. в М оскве. Л итература и искусство: поиски 
новых путей. А вторское кино. А вангардное искусство. Н еф орм алы  (КСП, движ ение К В Н  и 
другие). Д иссидентский вызов. П ервы е правозащ итны е выступления. А.Д. Сахаров и 
А.И. Солженицын. Религиозны е искания. Н ациональны е движения. Борьба с 
инакомыслием. С удебны е процессы. Ц ензура и самиздат.

В неш няя политика. Н овые вызовы внеш него мира. М еж ду разрядкой и



конфронтацией. В озрастание м еж дународной напряженности. Х олодная война и мировые 
конфликты. Д октрина Брежнева. П раж ская весна и сниж ение меж дународного авторитета 
СССР. К онф ликт с Китаем. Д остиж ение военно-стратегического паритета с США. 
П олитика разрядки. Сотрудничество с С Ш А  в области освоения космоса. Совещ ание по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Х ельсинки. Ввод войск в А фганистан. 
П одъем  антикоммунистических настроений в В осточной Европе. К ризис просоветских 
режимов.

Л.И. Бреж нев в оценках современников и историков.
Н аш  край в 1964-1985 гг. (1 час в рам ках общ его количества часов данной темы).
П олитика перестройки. Распад СССР (1985-1991).
Н арастание кризисны х явлений в социально-экономической и идейно-политической 

сферах. Резкое падение мировы х цен на нефть и его негативны е последствия для советской 
экономики.

М .С. Еорбачев и его окружение: курс на реформы. А нтиалкогольная кампания 
1985 г. и ее противоречивы е результаты . Ч ернобы льская трагедия. Реф орм ы  в экономике, 
в политической и государственной сферах. Законы  о госпредприятии и об индивидуальной 
трудовой деятельности. П оявление ком м ерческих банков. П ринятие закона о приватизации 
государственны х предприятий.

Еласность и плю рализм. П олитизация жизни и подъем  граж данской активности 
населения. М ассовы е митинги, собрания. Л иберализация цензуры. О бщ ественны е 
настроения и дискуссии в общ естве. О тказ от догм атизм а в идеологии. К онцепция 
«социализм а с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. И стория страны как 
фактор политической жизни. О тнош ение к войне в А фганистане. Н еф ормальны е 
политические объединения.

«Н овое мыш ление» М .С. Еорбачева. Отказ от идеологической конф ронтации двух 
систем  и провозглаш ение руководством  СССР приоритета общ ечеловеческих ценностей 
над классовым подходом. И зм енения в советской внеш ней политике. О дносторонние 
уступки Западу. Роспуск СЭВ и О рганизации В арш авского договора. О бъединение 
Еермании. Н ачало вы вода советских войск из П,ентральной и В осточной Европы. 
Заверш ение холодной войны. О тнош ение к М .С. Еорбачеву и его внеш неполитическим 
инициативам  внутри СССР и в мире.

Д ем ократизация советской политической системы. X IX  конференция КП С С  и ее 
реш ения. А льтернативны е вы боры  народны х депутатов. С ъезды  народных депутатов -  
вы сш ий орган государственной власти. П ервы й съезд народных депутатов СССР и его 
значение. О бразование оппозиционной М еж региональной депутатской группы. Д ем ократы  
первой волны, их лидеры  и программы.

П одъем  национальны х движений, нагнетание националистических и 
сепаратистских настроений. П роблема Н агорного К арабаха и попы тки ее реш ения 
руководством  СССР. О бострение меж национального противостояния: Закавказье, 
П рибалтика, У краина, М олдавия. П озиция республиканских лидеров и национальных элит.

П оследний этап перестройки: 1990-1991 гг. О тмена 6-й статьи К онституции СССР 
о руководящ ей роли КПСС. С тановление многопартийности. К ризис в К П С С  и создание 
К ом м унистической партии РСФ СР. I съезд народны х депутатов РС Ф С Р и его решения. 
П ротивостояние сою зной и российской власти. В ведение поста П резидента и избрание 
М .С. Еорбачева П резидентом  СССР. И збрание Б.Н. Ельцина П резидентом  РСФ СР. 
У чреж дение в РСФ СР К онституционного суда и склады вание систем ы  разделения властей. 
Д естабилизирую щ ая роль «войны законов» (сою зного и республиканского 
законодательства). У глубление политического кризиса.

У силение центробеж ны х тенденций и угрозы  распада СССР. П ровозглаш ение 
независим ости Литвой, Эстонией и Латвией. С итуация на Северном Кавказе. Д екларация о 
государственном суверенитете РСФ СР. Д искуссии о путях обновления Сою за ССР. П лан 
автономизации -  предоставления автономиям статуса сою зны х республик. Н ово-



курса реформ. 
П редоставление

О гаревский процесс и попытки подписания нового С ою зного договора. П арад 
суверенитетов. Реф ерендум  о сохранении СССР и введении поста П резидента РСФ СР.

П ревращ ение экономического кризиса в стране в ведущ ий политический фактор. 
Н арастание разбалансированности в экономике. Государственны й и коммерческий 
секторы. К онверсия оборонны х предприятий.

В ведение карточной системы  снабжения. Реалии 1991 г.: конф искационная 
денеж ная реформа, трехкратное повы ш ение государственны х цен, пустые полки магазинов 
и усталость населения от усугубляю щ ихся проблем на потребительском  рынке.

П ринятие принципиального реш ения об отказе от планово-директивной экономики 
и о переходе к рынку. Разработка сою зны м и российским  руководством  программ перехода 
к ры ночной экономике. Радикализация общ ественны х настроений. Забастовочное 
движение. Н овы й этап в государственно-конф ессиональны х отнош ениях.

П опы тка государственного переворота в августе 1991 г. П ланы  Г К Ч П  и защ итники 
Белого дома. П обеда Б.Н. Ельцина. О слабление сою зной власти. Распад структур КПСС. 
Л иквидация сою зного правительства и центральны х органов управления. Реф ерендум  о 
независим ости У краины. О формление фактического распада СССР. Беловеж ские и А лма- 
А тинские соглаш ения, создание С одруж ества Н езависим ы х Государств (СНГ). Реакция 
мирового сообщ ества на распад СССР. Реш ение проблемы  советского ядерного оружия. 
Россия как преемник СССР на м еж дународной арене.

Н аш  край в 1985-1991 гг.
О бобщ ение.
Российская Ф едерация в 1992-2023 гг.
С тановление новой России (1992-1999  гг.).
Б.Н. Ельцин и его окружение. О бщ ественная поддерж ка 

В заим одействие ветвей власти на первом  этапе преобразований.
Б.Н. Ельцину дополнительны х полномочий для успеш ного проведения реформ. 
П равительство реф орм аторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Н ачало радикальны х 
экономических преобразований. Л иберализация цен. «Ш оковая терапия». В аучерная 
приватизация. Д олларизация экономики. Гиперинф ляция, рост цен и падение ж изненного 
уровня населения. Безработица. Черны й ры нок и крим инализация жизни. Рост 
недовольства граж дан первыми результатами экономических реформ. О собенности 
осущ ествления реф орм  в регионах России.

Н арастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудш ения 
экономической ситуации. У каз П резидента Российской Ф едерации Б.Н. Ельцина от 21 
сентября 1993 г. №  1400 и его оценка К онституционны м  судом. В озм ож ность мирного 
вы хода из политического кризиса. Трагические события осени 1993 г. в М оскве.

В сенародное голосование (плебисцит) по проекту К онституции России 1993 г. 
Л иквидация Советов и создание новой системы  государственного устройства. П ринятие 
К онституции России 1993 г. и ее значение. П олномочия П резидента Российской Ф едерации 
как главы  государства и гаранта Конституции. С тановление российского парламентаризма. 
Разделение властей. П роблемы  построения ф едеративного государства. У тверж дение 
государственной символики. И тоги радикальны х преобразований 1992-1993 гг.

О бострение м еж национальны х и м еж конф ессиональны х отнош ений в 1990-е гг. 
П одписание Ф едеративного договора (1992 г.) и отдельны х соглаш ений центра с 
республиками. Д оговор с Республикой Татарстан как способ восстановления федеративных 
отнош ений с республикой и территориальной целостности страны. Взаимоотнош ения 
центра и субъектов Российской Ф едерации. О пасность исламского фундаментализма. 
В оенно-политический кризис в Чеченской Республике.

К орректировка курса реф орм  и попытки стабилизации экономики. Роль 
иностранны х займов. П роблема сбора налогов и стимулирования инвестиций.

Тенденции деиндустриализации и увеличения зависим ости экономики от мировых 
цен на энергоносители. Ситуация в российском  сельском  хозяйстве и увеличение



зависим ости от экспорта продовольствия. Ф инансовые пирамиды  и залоговы е аукционы. 
В ы вод денеж ны х активов из страны. Д еф олт 1998 года и его последствия.

П овседневная ж изнь россиян в условиях реформ. О бщ ественны е настроения в 
зеркале социологических исследований. П редставления о либерализме и демократии. 
П роблемы  ф ормирования граж данского общ ества. Свобода СМИ. Свобода 
предприним ательской деятельности. В озм ож ность вы езда за  рубеж. К ризис образования и 
науки. С оциальная поляризация общ ества и смена ценностных ориентиров. Безработица и 
детская беспризорность. «Н овые русские» и их образ жизни. Реш ение проблем  социально 
незащ ищ енны х слоев.

П роблемы  русскоязы чного населения в бывш их республиках СССР.
Н овые приоритеты  внеш ней политики. Россия -  правопреемник СССР на 

м еж дународной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 
В заим оотнош ения с СШ А  и странами Запада. П одписание Д оговора СН В-2 (1993 г.). 
Вступление России в «Больш ую  семерку». Россия на постсоветском  пространстве. СН Г и 
сою з с Белоруссией. В оенно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. В осточны й 
вектор российской внеш ней политики в 1990-е гг.

Российская м ногопартийность и строительство граж данского общ ества. О сновные 
политические партии и движ ения 1990-х гг., их лидеры  и платформы. К ризис центральной 
власти. П резидентские вы боры  1996 г. П равительства В.С. Ч ерном ы рдина и 
Е.М . П римакова. О бострение ситуации на С еверном Кавказе. В торж ение террористических 
группировок в Д агестан. В ы боры  в Государственную  Д уму Россйской Ф едерации 
1999 года. Д обровольная отставка Б.Н. Ельцина.

Н аш  край в 1992-1999 гг.
Россия в X XI в .: вызовы времени и задачи модернизации.
П олитические и экономические приоритеты. Вступление в долж ность П резидента 

В.В. П утина и связанны е с этим  ожидания. Н ачало преодоления негативных последствий 
1990-х гг. О сновные направления внутренней и внеш ней политики. Государственная Дума. 
М ногопартийность. П олитические партии и электорат. Ф едерализм  и сепаратизм. 
С оздание Ф едеральны х округов. В осстановление единого правового пространства страны. 
Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза и борьба 
с ней. У регулирование кризиса в Чеченской Республике. П остроение вертикали власти и 
граж данское общ ество. В оенная реформа. Экономическое развитие в 2000-е гг. 
Ф инансовое положение. Ры ночная экономика и монополии. Э коном ический подъем  1999
2007 гг. и кризис 2008 г. С труктура экономики, роль неф тегазового сектора и задачи 
инновационного развития. К рупнейш ие инфраструктурны е проекты. С ельское хозяйство. 
Россия в системе мировой ры ночной экономики. Н ачало (2005 г.) и продолж ение (2018 г.) 
реализации приоритетны х национальны х проектов.

П резидент Д.А. М едведев, премьер-министр В.В. Путин. О сновные направления 
внеш ней и внутренней политики. П роблем а стабильности и преемственности власти.

И збрание В.В. П утина П резидентом  Российской Ф едерации в 2012 г. и 
переизбрание на новый срок в 2018 г. В хож дение К ры м а в состав России и реализация 
инф раструктурны х проектов в К ры м у (строительство К ры м ского моста, трассы  «Таврида» 
и другие). Н ачало конституционной реф орм ы  (2020 г.).

Ч еловек и общ ество в конце X X  -  начале X X I в. Н овы й облик российского общ ества 
после распада СССР. С оциальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая 
миграция. М играционная политика. О сновные принципы  и направления государственной 
социальной политики. Реф орм ы  здравоохранения. П енсионны е реформы. Реф орм ирование 
образования, культуры, науки и его результаты.

Д ем ограф ическая статистика. Сниж ение средней продолж ительности ж изни и 
тенденции депопуляции. Государственны е программы  демограф ического возрож дения 
России. Разработка семейной политики и меры по поощ рению  рождаемости. П ропаганда 
спорта и здорового образа жизни и ее результаты . X X II О лимпийские и X I П аралимпийские



зим ние игры в Сочи (2014 г.), успехи российских спортсменов, допинговы е скандалы  и их 
последствия для российского спорта. Чем пионат мира по ф утболу и открытие нового образа 
России миру (2018 г.).

П овседневная жизнь. С оциальная дифференциация. Качество, уровень ж изни и 
разм еры  доходов разны х слоев населения. О бщ ественны е представления и ож идания в 
зеркале социологии. П остановка государством  вопроса о социальной ответственности 
бизнеса.

М одернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном  информационном 
пространстве: СМ И, компью теризация, Интернет. М ассовая автомобилизация. В оенно
патриотические движения. М арш  «Бессмертны й полк». П разднование 75-летия П обеды  в 
В еликой О течественной войне (2020 г.).

В неш няя политика в конце X X  -  начале X X I вв.
У тверж дение новой К онцепции внеш ней политики Российской Ф едерации (2000 г.) 

и ее реализация. П остепенное восстановление лидирую щ их позиций России в 
меж дународны х отнош ениях. С овременная концепция российской внеш ней политики. 
У частие в м еж дународной борьбе с терроризм ом  и в урегулировании локальных 
конфликтов. О казание помощ и Сирии в борьбе с меж дународны м терроризм ом  и в 
преодолении внутриполитического кризиса (с 2015 г.). П риближ ение военной 
инф раструктуры  Н А ТО  к российским  границам  и ответные меры. О дносторонний выход 
С Ш А  из м еж дународны х соглаш ений по контролю  над вооруж ениями и последствия для 
России. С оздание Россией нового вы сокоточного оруж ия и реакция в мире.

Ц ентробеж ны е и партнерские тенденции в СНГ. С ою зное государство России и 
Беларуси. Россия в СН Г и в Евразийском  экономическом  сообщ естве (ЕврАзЭС). 
Ф ормирование Единого экономического пространства (ЕЭП) и Евразийского 
экономического сою за (ЕАЭС). Газовы е споры с У краиной. М иротворческие миссии 
России. П риднестровье. Россия в условиях нападения Грузии на Ю ж ную  О сетию  в 2008 г. 
(операция по принуждению  Грузии к миру).

О тнош ения с СШ А  и Евросою зом. Вступление в С овет Европы. С отрудничество 
России со странами Ш О С  (Ш анхайской организации сотрудничества) и БРИКС. 
Д еятельность «Больш ой двадцатки». Д альневосточное и другие направления политики 
России. С ланцевая револю ция в СШ А  и борьба за  передел мирового нефтегазового рынка.

Государственны й переворот на У краине 2014 г. и позиция России. В оссоединение 
К ры м а и С евастополя с Россией и его м еж дународны е последствия. М инские соглаш ения 
по Д онбассу и гуманитарная поддерж ка Д онецкой Н ародной Республики (ДПР) и 
Л уганской Н ародной Республики (ЛНР). В ведение С Ш А  и их сою зниками политических и 
экономических санкций против России и их последствия. С пециальная военная операция 
на Украине.

Россия в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, оказание помощ и 
зарубеж ны м странам. М ир и процессы  глобализации в новых условиях. М еж дународны й 
неф тяной кризис 2020 г. и его последствия.

Религия, наука и культура России в конце X X  -  начале X X I вв.
П овы ш ение общ ественной роли С М И  и И нтернета. К ом м ерциализация культуры. 

В едущ ие тенденции в развитии образования и науки. Реф орм а А кадемии наук. 
М одернизация образовательной системы. О сновные достиж ения российских ученых и 
недостаточная востребованность результатов их научной деятельности.

Религиозны е конфессии и повыш ение их роли в жизни страны. П редоставление 
Ц еркви налоговы х льгот. П ередача государством  зданий и предметов культа для 
религиозны х нужд.

О собенности развития современной худож ественной культуры: литературы, 
киноискусства, театра, изобразительного искусства. П роцессы  глобализации и массовая 
культура.

Н аш  край в 2000 -  начале 2020-х гг. (2 ч в рам ках общ его количества часов данной



темы).
Обобщающее повторение по курсу «История России с древнейших времен до 

1914 г.».
О бобщ аю щ ее повторение данного учебного курса предназначено для 

систематизации, обобщ ения и углубления знаний обучаю щ ихся по истории России и 
истории зарубеж ны х стран с древнейш их времен до 1914 г., а такж е формирования и 
развитие у обучаю щ ихся умений, представленны х в Ф ГОС СОО. В ы сокая степень 
овладения предметными знаниям и и ум ениям и позволит вы пускникам  успеш но пройти 
государственную  итоговую  аттестацию .

О бобщ аю щ ее повторение в 11 классе предполагает более высокий уровень 
теоретических рассуж дений и обобщ ений по сравнению  с изучением  учебного материала 
по истории России и всеобщ ей истории на уровне основного общ его образования, что 
означает соверш енствование методики преподавания предмета в направлении применения 
педагогических технологий, нацеленных на повыш ение эф ф ективности обучения 
обучаю щ ихся, использование многофакторного подхода к истории России и всеобщ ей 
истории, рассм отрение на уроках дискуссионны х вопросов, использование элем ентов 
историограф ии на уроках и другое П реподавание всеобщ ей истории в рам ках обобщ аю щ его 
повторения в 11 классе осущ ествляется в контексте истории России, что означает, что в 
ходе преподавания истории России устанавливаю тся хронологические и пространственны е 
связи между собы тиями истории России и истории зарубеж ны х стран, проводятся 
исторические аналогии между событиями, явлениями, процессами истории России и 
всеобщ ей истории, их причинами и последствиями, вы является общ ее и особенное в 
историческом  развитии России и зарубеж ны х стран, определяю тся причины  различий.

Ф едеральной рабочей программой реком ендовано следую щ ее распределение 
учебного времени для повторения учебного курса «И стория России с древнейш их времен 
до 1914 г.»

Разделы К оличество часов
I О т Руси к Российском у государству 7
II Россия в X V I-X V II вв.: от великого 
К1мжества к царству

8

III Россия в конце X V II-X V III вв .: от царства к 
империи

9

IV Российская империя в X IX  -  начале X X  вв. 10

*Учителъ-предметник в тематическом планировании корректирует количество 
часов в зависимости от своего тематического распределения разделов.

Систематизация.
Н аряду с обзором  событий, явлений, процессов, относящ ихся к отдельным периодам  

отечественной истории, правлениям, царствованиям, в ходе повторительного обобщ ения 
рекомендуется провести систематизацию  ф актограф ического и понятийного материала по 
сквозны м линиям, сю жетам, позволяю щ им более целостно представить картину истории 
России в ее самобы тности и вместе с тем  в связях с всеобщ ей историей.

Русь и соседние племена, государства, народы: характер отнош ений, политика 
первых русских князей.

Внеш ние угрозы  русским  зем лям  в X III в., противостояние агрессии.
Борьба русских зем ель против зависим ости от О рды (X IV -X V  вв.).
О бъединение русских зем ель вокруг М осквы  (X V -X V I вв.).
Развитие законодательства в едином Русском  (Российском) государстве (X V -X V II

вв.).
С тановление и укрепление российского самодерж авия (X V -X V III вв.).



Земские соборы, их роль в истории России (X V I-X V II вв.).
П роцесс закрепощ ения крестьян (X V -X V II вв.).
Социальные вы ступления в России в X V II -  начале X X  в.
Ч ерты  Н ового времени в экономическом  развитии России в X V II-X V III вв. 
В неш няя политика России в X V III-X IX  вв. Борьба России за  выход к Балтийскому 

и Ч ерному морям. Русско-турецкие войны  (X V III-X IX  вв.).
К рестьянский вопрос и попытки его реш ения в России в X IX  в.
В ласть и общ ество в России в X V III -  начале X X  в .: сам одерж авная монархия, 

эволю ция отнош ений.
В еликие реф орм ы  1860-1870-х гг.: новы е перспективы.
И ндустриальное развитие и модернизационны е процессы  и России в X IX  -  начале

X X  в.
Российские первооткрыватели, ученые, изобретатели X V II -  начала X X  в .: место в 

истории России и всемирной истории.
Развитие культуры в России в X V II -  начале X X  в .: традиции, новые веяния, 

обращ ение к основам  национальных культур. А рхитектурны е стили в России  в X V II -  
начале X X  в.

Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне среднего
общего образования

В полож ениях Ф ГОС СОО содерж атся требования к личностным, метапредметным 
и предметны м результатам  освоения обучаю щ имися учебны х програм м  по 
общ еобразовательны м  предметам.

В результате изучения истории на уровне среднего общ его образования у 
обучаю щ егося будут сформ ированы  следую щ ие личностны е результаты:

1) граж данского воспитания:
осмы сление слож ивш ихся в российской истории традиций граж данского служения 

Отечеству;
сф ормированность граж данской позиции обучаю щ егося как активного и 

ответственного члена современного российского общ ества; осознание исторического 
значения конституционного развития России, своих конституционны х прав и обязанностей, 
уваж ение закона и правопорядка;

принятие традиционны х национальных, общ ечеловеческих гуманистических и 
дем ократических ценностей;

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискрим инации по социальным, религиозны м, расовым, национальным, этническим  
признакам;

готовность вести совместную  деятельность в интересах граж данского общ ества, 
участвовать в самоуправлении в образовательной организации;

умение взаимодействовать с социальны ми институтами в соответствии с их 
функциями и назначением;

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;
2) патриотического воспитания:
сф ормированность российской граж данской идентичности, патриотизма, уваж ения 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за  свою страну, свой 
край, свой язы к и культуру, прош лое и настоящ ее м ногонационального народа России;

ценностное отнош ение к государственны м  символам, историческому и природному 
наследию , памятникам, традициям  народов России, достиж ениям  России в науке, 
искусстве, спорте, технологиях, труде;

идейная убеж денность, готовность к служению  О течеству и его защ ите, 
ответственность за  его судьбу;



3) духовно-нравственного воспитания:
личностное осмы сление и при1м ти е сущ ности и значения исторически слож ивш ихся 

и развивавш ихся духовно-нравственны х ценностей российского народа;
сф ормированность нравственного сознания, этического поведения; 
способность оценивать ситуации нравственного вы бора и принимать осознанные 

реш ения, ориентируясь на м орально-нравственны е ценности и нормы современного 
российского общ ества;

понимание значения личного вклада в построение устойчивого будущ его; 
ответственное отнош ение к своим родителям, представителям  старш их поколений, 

осознание значения создания семьи на основе при1м ти я  ценностей семейной ж изни в 
соответствии с традициям и народов России;

4) эстетического воспитания:
представление об исторически слож ивш емся культурном многообразии своей 

страны  и мира;
способность воспринимать различны е виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощ ущ ать эм оциональное воздействие искусства;
осознание значимости для личности и общ ества наследия отечественного и 

мирового искусства, этнических культурны х традиций и народного творчества;
способность выявлять в памятниках худож ественной культуры эстетические 

ценности эпох, к которым они принадлежат;
эстетическое отнош ение к окруж аю щ ему миру, современной культуре, вклю чая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общ ественных 
отнош ений;

5) физического воспитания:
ф ормирование ценностного отнош ения к жизни и здоровью ; 
осознание ценности ж изни и необходимости ее сохранения;
представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития 

человека в исторических общ ествах и в современную  эпоху;
ответственное отнош ение к своему здоровью  и установка на здоровы й образ жизни;
6) трудового воспитания:
понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности как 

источника развития человека и общества;
уваж ение к труду и результатам  трудовой деятельности человека; 
представление о разнообразии сущ ествовавш их в прош лом и современны х 

профессий;
ф ормирование интереса к различны м сферам проф ессиональной деятельности; 
готовность соверш ать осознанны й выбор будущ ей проф ессии и реализовывать 

собственны е ж изненны е планы;
мотивация и способность к самообразованию  на протяж ении всей жизни;
7) экологического воспитания:
осмы сление исторического опы та взаимодействия лю дей с природной средой, его 

позитивны х и негативны х проявлений;
сф ормированность экологической культуры, понимание влияния социально

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

активное неприятие действий, приносящ их вред окруж аю щ ей природной и 
социальной среде;

8) ценности научного познания:
сф ормированность мировоззрения, соответствую щ его современному уровню  

развития исторической науки и общ ественной практики;
осмы сление значения истории как знания о развитии человека и общ ества, о 

социальном и нравственном опыте предш ествовавш их поколений;



овладение основны ми навы ками познания и оценки собы тий прош лого с позиций 
историзма, готовность к осущ ествлению  учебной проектно-исследовательской 
деятельности в сфере истории;

мотивация к дальнейш ему, в том  числе профессиональному, изучению  истории. 
И зучение истории способствует такж е развитию  эмоционального интеллекта 

обучаю щ ихся, в особенности -  самосознания (вклю чая способность осознавать на 
примерах исторических ситуаций роль эм оций в отнош ениях между лю дьми, понимать 
свое эм оциональное состояние, соотнося его с эм оциям и лю дей в известных исторических 
ситуациях), эм патии (способность понимать другого человека, оказавш егося в 
определенны х обстоятельствах), социальных навыков (способность выстраивать 
конструктивны е отнош ения с другими лю дьми, регулировать способ выраж ения своих 
суж дений и эм оций с учетом  позиций и мнений других участников общ ения).

В результате изучения истории на уровне среднего общ его образования у 
обучаю щ егося будут сформ ированы  познавательны е универсальны е учебны е действия, 
коммуникативны е универсальны е учебны е действия, регулятивны е универсальны е 
учебны е действия, совместная деятельность.

У  обучаю щ егося будут сформ ированы  следую щ ие базовы е логические действия как 
часть познавательны х универсальны х учебны х действий:

формулировать проблему, вопрос, требую щ ий реш ения;
разрабаты вать план реш ения проблемы  с учетом анализа имею щ ихся материальных 

и нематериальны х ресурсов;
систематизировать и обобщ ать исторические факты  (в форме таблиц, схем, 

диаграм м  и других);
выявлять характерны е признаки исторических явлений; 
раскры вать причинно-следственны е связи событий прош лого и настоящ его; 
сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, вы являя общ ие 

черты  и различия;
формулировать и обосновы вать выводы.
У  обучаю щ егося будут сф орм ированы  следую щ ие базовы е исследовательские 

действия как часть познавательны х универсальны х учебны х действий:
осущ ествлять поиск нового знания, его интерпретацию , преобразование и 

применение в различны х учебных ситуациях, в том  числе при создании учебны х и 
социальны х проектов;

владеть клю чевыми научными понятиями и м етодами работы  с исторической 
информацией;

определять познавательную  задачу, намечать путь ее реш ения и осущ ествлять 
подбор исторического материала, объекта;

осущ ествлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными 
процедурами исторического познания;

создавать тексты  в различны х форматах с учетом  назначения информации и целевой 
аудитории;

соотносить полученный результат с имею щ имся историческим знанием, определять 
новизну и обоснованность полученного результата;

представлять результаты  своей деятельности в различны х формах (сообщ ение, эссе, 
презентация, реферат, учебны й проект и других);

объяс1м ть  сферу применения и значение проведенного учебного исследования в 
современном  общ ественном контексте;

применять исторические знания и познавательны е процедуры  в интегрированны х 
(меж дисциплинарны х) учебных проектах, в том  числе краеведческих.

У  обучаю щ егося будут сформ ированы  умения работать с информацией как часть 
познавательны х универсальны х учебны х действий:

осущ ествлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники.



исторические источники, научно-популярная литература, И нтернет-ресурсы  и другие) -  
извлекать, сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информацию ;

представлять и использовать информационны е особенности разны х видов 
исторических источников, проводить критический анализ источника, вы сказы вать 
суж дение о достоверности и ценности содерж ащ ейся в нем информ ации (в том  числе по 
самостоятельно сф ормулированны м критериям);

рассматривать комплексы  источников, выявляя совпадения и различия их 
свидетельств;

сопоставлять оценки исторических событий и личностей, приводимы е в научной 
литературе и публицистике, объящ м ть причины  расхож дения мнений;

использовать средства современны х инф ормационны х и ком муникационны х 
технологий с соблю дением  правовых и этических норм, требований информационной 
безопасности.

У  обучаю щ егося будут сформированы  умения общ ения как часть коммуникативны х 
универсальны х учебны х действий:

представлять особенности взаимодействия лю дей в исторических общ ествах и 
современном  мире;

участвовать в обсуж дении собы тий и личностей прош лого и современности, в том  
числе вызываю щ их разные оценки, определяя свою позицию  и обосновывая ее в ходе 
диалога;

выраж ать и аргументировать свою точку зрения в устном  высказывании, 
письменном тексте;

владеть способами общ ения и конструктивного взаимодействия, в том  числе 
межкультурного, в ш коле и социальном окружении.

У  обучаю щ егося будут сформированы  умения совместной деятельности: 
осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности как 

эф ф ективного средства достиж ения поставленны х целей;
планировать и осущ ествлять совместную  работу, коллективные учебны е проекты  по 

истории, в том  числе на региональном  материале;
определять свое участие в общ ей работе и координировать свои действия с другими 

членам и команды;
оценивать полученны е результаты  и свой вклад в общ ую работу.
У  обучаю щ егося будут сформ ированы  умения самоорганизации как части 

регулятивны х универсальны х учебны х действий:
выявлять проблему, задачи, требую щ ие реш ения; 
составлять план действий, определять способ реш ения; 
последовательно реализовы вать намеченный план действий.
У  обучаю щ егося будут сформ ированы  умения самоконтроля, принятия себя и 

других как часть регулятивны х универсальны х учебны х действий:
осущ ествлять самоконтроль, реф лексию  и самооценку полученны х результатов; 
вносить коррективы в свою работу с учетом  установленны х ош ибок, возникш их 

трудностей;
осознавать свои достиж ения и слабы е стороны в учении, в общ ении, сотрудничестве 

со сверстниками и лю дьми старш их поколений;
признавать свое право и право других на ош ибки;
вносить конструктивны е предлож ения для совместного реш ения учебны х задач, 

проблем.
П редметны е результаты  изучения предм ета «И стория» на углубленном уровне 

согласно требованиям  Ф ГО С СОО долж ны  отражать: требования к результатам  освоения 
базового курса и дополнительны е требования к результатам  освоения углубленного курса. 

Требования к предметным результатам  освоения базового курса истории отражаю т: 
П онимание значим ости России в мировы х политических и социально-



экономических процессах X X  -  начала X X I вв., знание достиж ений страны и ее народа, 
умение характеризовать историческое значение В еликой октябрьской револю ции, 
Граж данской войны. Н овой эконом ической политики (далее -  нэп), индустриализации и 
коллективизации в Сою зе С оветских С оциалистических республик (далее -  СССР), 
реш аю щ ую  роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно
технологических успехов, освоения космоса, понимание причин и следствий распада 
СССР, возрож дения Российской Ф едерации как мировой державы, воссоединения К ры м а с 
Россией, специальной военной операции на У краине и других важнейш их собы тий X X  -  
начала X XI вв., особенности развития культуры  народов СССР (России).

Знание имен героев П ервой мировой. Граж данской, В еликой О течественной войн, 
исторических личностей, внесш их значительны й вклад в социально-экономическое, 
политическое и культурное развитие России в X X  -  начале X XI вв.

У мение составлять описание (реконструкцию ) в устной и письменной форме 
исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 
всемирной истории X X  -  начала X X I вв. и их участников, образа ж изни лю дей и его 
изменения в Н овейш ую  эпоху, формулировать и обосновы вать собственную  точку зрения 
(версию , оценку) с использованием  фактического материала, в том  числе, используя 
источники разны х типов.

У мение выявлять сущ ественны е черты  исторических событий, явлений, процессов, 
систематизировать историческую  информацию  в соответствии с заданны м и критериями, 
сравнивать изученны е исторические события, явления, процессы.

У мение устанавливать причинно-следственны е,
пространственные, временные связи исторических событий, явлений, процессов, 

характеризовать их итоги, соотносить события истории родного края и истории России в 
X X  -  начале X X I вв., определять современников исторических собы тий истории России и 
человечества в целом в X X  -  начале X X I вв.

У мение критически анализировать для реш ения познавательной задачи аутентичные 
исторические источники разны х типов (письменные, вещ ественные, аудиовизуальны е) по 
истории России и зарубеж ны х стран X X  -  начала X X I вв., оценивать их полноту и 
достоверность, соотносить с историческим периодом, выявлять общ ее и различия, 
привлекать контекстную  информацию  при работе с историческими источниками.

У мение осущ ествлять с соблю дением  правил информационной безопасности поиск 
исторической информации по истории России и зарубеж ны х стран X X  -  начала X XI вв. в 
справочной литературе, сети И нтернет, средствах массовой информации для реш ения 
познавательны х задач, оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 
соответствия исторической действительности.

У мение анализировать текстовы е, визуальные источники исторической 
информации, в том  числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубеж ны х 
стран X X  -  начала X X I вв., сопоставлять информацию , представленную  в различны х 
источниках, формализовать историческую  информацию  в виде таблиц, схем, графиков, 
диаграмм, приобретение опыта осущ ествления проектной деятельности в форме разработки 
и представления учебных проектов по новейш ей истории, в том  числе -  на региональном 
материале (с использованием  ресурсов библиотек, музеев).

П риобретение опыта взаимодействия с лю дьм и другой культуры, национальной и 
религиозной принадлеж ности на основе ценностей современного российского общества: 
идеалов гуманизма, демократии, м ира и взаимопонимания между народами, лю дьми 
разны х культур, уваж ения к историческому наследию  народов России.

У мение защ ищ ать историческую  правду, не допускать умаления подвига народа при 
защ ите О течества, готовность давать отпор фальсиф икациям  российской истории.

Знание клю чевых событий, основны х дат и этапов истории России и мира в X X  -  
начале X XI вв., вы даю щ ихся деятелей отечественной и всемирной истории, важнейш их 
достиж ений культуры, ценностных ориентиров:



1) по учебному курсу «И стория России»:
Россия накануне П ервой мировой войны. Х од военны х действий. Власть, общ ество, 

экономика, культура. П редпосы лки револю ции.
Ф евральская револю ция 1917 г. Двоевластие. О ктябрьская револю ция. П ервые 

преобразования больш евиков. Граж данская война и интервенция. П олитика «военного 
коммунизма». О бщ ество, культура в годы  револю ций и Граж данской войны.

Нэп. О бразование СССР. СССР в годы  нэпа. «Великий перелом». 
И ндустриализация, коллективизация, культурная револю ция. П ервы е пятилетки. 
П олитический строй и репрессии. В неш няя политика СССР. У крепление 
обороноспособности.

В еликая О течественная война 1941-1945 гг.: причины, силы сторон, основные 
операции. Государство и общ ество в годы  войны, массовы й героизм советского народа, 
единство ф ронта и тыла, человек на войне. Н ацистский оккупационны й режим, зверства 
захватчиков. О свободительная миссия К расной Армии. П обеда над Японией. Реш аю щ ий 
вклад СССР в Великую  Победу. Защ ита памяти о В еликой Победе.

СССР в 1945-1991 гг. Э коном ические развитие и реформы. П олитическая система 
«развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. «Х олодная война» и 
внеш няя политика. СССР и мировая социалистическая система. П ричины  распада 
С оветского Союза.

Российская Ф едерация в 1992-2022 гг. С тановление новой России. Возрож дение 
Российской Ф едерации как великой держ авы  в X X I в. Э коном ическая и социальная 
модернизация. К ультурное пространство и повседневная жизнь. У крепление 
обороноспособности. В оссоединение с К ры м ом  и Севастополем. Специальная военная 
операция на Украине. М есто России в современном мире.

2) по учебному курсу «В сеобщ ая история»:
М ир накануне П ервой мировой войны. П ервая мировая война: причины, участники, 

основны е события, результаты . В ласть и общ ество.
М еж военны й период. Револю ционная волна. В ерсальско-В аш ингтонская система. 

Страны  м ира в 1920-е гг. «Великая депрессия» и ее проявления в различны х странах. 
«Н овы й курс» в СШ А. Герм анский нацизм. «Н ародны й фронт». П олитика «умиротворения 
агрессора». Культурное развитие.

Вторая мировая война: причины, участники, основны е сраж ения, итоги.
В ласть и общ ество в годы  войны. Реш аю щ ий вклад СССР в Победу.
П ослевоенны е перемены  в мире. «Х олодная война». М ировая система социализма. 

Э коном ические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных 
империй. Развитие стран Азии, А фрики и Л атинской Америки. Н аучно-техническая 
револю ция. П остиндустриальное и инф ормационное общ ество.

С овременны й мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. 
и его влияние на мировую  систему.

Требования к предметны м результатам  освоения углубленного курса должны 
дополнительно отраж ать результаты , достиж ение которых необходимо обучаю щ имся для 
продолж ения профильного образования в организациях проф есионального образования.

П онимание значимости роли России в мировы х политических и социально
экономических процессах с древнейш их времен до настоящ его времени.

У мение характеризовать вклад российской культуры в мировую  культуру.
С ф ормированность представлений о предмете, научных и социальных функциях 

исторического знания, м етодах изучения исторических источников.
В ладение комплексом  хронологических умений, умение устанавливать причинно

следственные, пространственны е связи исторических событий, явлений, процессов с 
древнейш их времен до настоящ его времени.

У мение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, 
явления, процессы  с древнейш их времен до настоящ его времени.



У мение объяснять критерии поиска исторических источников и находить их, 
учиты вать при работе специфику современны х источников социальной и личной 
информации, объяснять значимость конкретных источников при изучении собы тий и 
процессов истории России и истории зарубеж ны х стран, приобретение опыта 
осущ ествления учебно-исследовательской деятельности.

У мение на практике отстаивать историческую  правду в ходе дискуссий и других 
форм м еж личностного взаимодействия, а такж е при разработке и представлении учебны х 
проектов и исследований по новейш ей истории, аргументированно критиковать 
фальсиф икации отечественной истории, рассказы вать о подвигах народа при защ ите 
О течества, разоблачать фальсиф икации отечественной истории.

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следую щ ие предметные 
результаты по отдельны м тем ам  программы  по истории:

П онимание значимости роли России в мировы х политических и социально
экономических процессах 1914-1945 гг.

С труктура предметного результата вклю чает следую щ ий перечень знаний и умений: 
знать мировы е политические и социально-экономические процессы  1914-1945 гг., 

в которых проявилось значительное влияние России, характеризовать роль наш ей страны в 
этих процессах;

устанавливать причинно-следственны е связи, связанны е с участием  России в 
мировы х политических и социально-экономических процессах 1914-1945 гг.;

используя знания по истории России 1914-1945 гг., выявлять попытки 
фальсиф икации истории, связанны е с приниж ением и искаж ением  роли России в мировых 
политических и социально-экономических процессах.

У мение характеризовать вклад российской культуры в мировую  культуру. 
С труктура предметного результата вклю чает следую щ ий перечень знаний и умений: 
характеризовать этапы  развития науки и культуры в России 1914-1945 гг., 

составлять развернутое описание памятников культуры  России;
характеризовать этапы  развития мировой культуры  1914-1945 гг., составлять 

описание наиболее известных памятников культуры;
характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры  зарубеж ны х стран, 

вклад российских ученых и деятелей культуры в мировую  науку и культуру.
С ф ормированность представлений о предмете, научных и социальны х функциях 

исторического знания, м етодах изучения исторических источников.
С труктура предметного результата вклю чает следую щ ий перечень знаний и умений: 
объяс1м ть, в чем  состоят научные и социальны е функции исторического знания; 
характеризовать и применять основные приемы  изучения исторических источников; 
приводить примеры  использования исторической аргументации в социально

политическом  контексте;
характеризовать роль исторической науки в политическом  развитии России и 

зарубеж ны х стран 1914-1945 гг.
В ладение комплексом  хронологических умений, умение устанавливать причинно

следственные, пространственны е связи исторических событий, явлений, процессов 1914
1945 гг.

С труктура предметного результата вклю чает следую щ ий перечень знаний и умений: 
назы вать даты  важ нейш их собы тий и вы делять этапы  в развитии процессов истории 

России и всеобщ ей истории 1914-1945 гг.;
указы вать хронологические рамки периодов истории России и всеобщ ей истории 

1914-1945 гг.;
объяс1м ть  основания периодизации истории России и всеобщ ей истории 1914

1945 гг., используемые учены ми-историками;
соотносить события истории России, региона, других стран с основны ми периодами 

истории России и всеобщ ей истории 1914-1945 гг., соотносить события истории родного



края, истории России и зарубеж ны х стран 1914-1945 гг.;
устанавливать причинно-следственны е, пространственные, временны е связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 
ситуации/инф ормации из истории России и зарубеж ны х стран 1914-1945 гг.;

делать предполож ения о возмож ны х причинах (предпосы лках) и последствиях 
исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубеж ных стран 1914
1945 гг., используя знания по истории и дополнительны е источники исторической 
информации, устанавливать верность/неверность выдвинутых гипотез;

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственны х, 
пространственно-временны х связей исторических событий, явлений, процессов истории 
России и всеобщ ей истории 1914-1945 гг.;

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории 
России и всеобщ ей истории 1914-1945 гг.

У мение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, 
явления, процессы  1914-1945 гг.

С труктура предметного результата вклю чает следую щ ий перечень знаний и умений: 
назы вать характерны е, сущ ественны е признаки событий, процессов, явлений 

истории России и всеобщ ей истории 1914-1945 гг.;
различать в исторической информ ации по истории России и всеобщ ей истории 1914

1945 гг. события, явления, процессы, факты и мнения;
группировать, систематизировать исторические факты  истории России и всеобщ ей 

истории 1914-1945 гг. по самостоятельно определяемому признаку;
обобщ ать историческую  информацию  по истории России и всеобщ ей истории 1914

1945 гг.;
по сам остоятельно составленному плану представлять развернуты й рассказ 

(описание) о клю чевых событиях родного края, истории России и всеобщ ей истории 1914
1945 гг. с использованием  контекстной информации, представленной в исторических 
источниках, учебной, худож ественной и научно-популярной литературе, визуальных 
м атериалах и других;

составлять развернутую  характеристику исторических личностей с описанием  и 
оценкой их деятельности, характеризовать условия и образ ж изни лю дей в России и других 
странах в 1914-1945 гг., показывая изменения, происш едш ие в течение рассматриваемого 
периода;

на основе изучения исторического м атериала давать оценку 
возмож ности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов 
исторических деятелей истории России и всеобщ ей истории 1914-1945 гг.;

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических 
деятелей истории России и всеобщ ей истории 1914-1945 гг. по самостоятельно 
определенны м критериям, на основе сравнения самостоятельно делать выводы;

на основе изучения исторического материала 1914-1945 гг. устанавливать 
исторические аналогии.

У мение объящ м ть критерии поиска исторических источников по истории России и 
всеобщ ей истории 1914-1945 гг. и находить их, учиты вать при работе специфику 
современны х источников социальной и личной информации, объяснять значимость 
конкретных источников при изучении собы тий и процессов истории России и истории 
зарубеж ны х стран, приобретение опыта осущ ествления учебно-исследовательской 
деятельности.

С труктура предметного результата вклю чает следую щ ий перечень знаний и умений: 
анализировать аутентичные исторические источники и источники исторической 

информации разны х типов по истории России и всеобщ ей истории 1914-1945 гг. (извлекать 
и интерпретировать информацию , сопоставлять данны е разны х источников, различать 
представленны е в исторических источниках факты  и мнения, описания и объяснения.



гипотезы  и теории, соотносить информацию  источника с историческим контекстом, 
оценивать степень полноты  и достоверности, инф ормационную /худож ественную  ценность 
источника);

самостоятельно определять критерии подбора исторических источников для 
реш ения учебной задачи;

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно 
определенны м критериям, используя различны е источники информации с соблю дением  
правил информационной безопасности;

характеризовать специфику современны х источников социальной и личной 
информации;

на основе анализа содерж ания исторических источников и источников исторической 
информации объяс1м ть  значимость конкретных источников при изучении собы тий и 
процессов истории России и истории зарубеж ны х стран, обосновы вать необходимость 
использования конкретны х источников для аргументации точки зрения по заданной теме;

формировать собственны й алгоритм  реш ения историко-познавательны х задач, 
вклю чая формулирование проблем ы  и целей своей работы, определение соответствия 
историческому предмету способов и методов реш ения задачи, прогнозирование 
ож идаемого результата и сопоставление его с собственны ми историческими знаниями;

участвовать в вы полнении учебны х проектов, проводить индивидуальны е или 
групповые учебны е исследования по истории России и всеобщ ей истории 1914-1945 гг., 
истории родного края;

публично представлять результаты  проектной и учебно-исследовательской 
деятельности.

У мение на практике отстаивать историческую  правду в ходе дискуссий и других 
форм м еж личностного взаимодействия, а такж е при разработке и представлении учебных 
проектов и исследований по новейш ей истории аргументированно критиковать 
фальсиф икации отечественной истории, рассказы вать о подвигах народа при защ ите 
О течества, разоблачать фальсиф икации отечественной истории.

С труктура предметного результата вклю чает следую щ ий перечень знаний и умений: 
на основе знаний по истории России и всеобщ ей истории 1914-1945 гг. критически 

оценивать полученную  извне социальную  информацию ;
самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы  для 

подтверж дения/опроверж ения какой-либо оценки исторических событий, ф ормулировать 
аргументы;

определять и аргументировать свое отнош ение к наиболее значительны м  событиям 
и личностям  из истории России и всеобщ ей истории 1914-1945 гг.;

рассказы вать о подвигах народа при защ ите О течества, активно участвовать в 
дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защ ите О течества 1914-1945 гг.;

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попы ткам 
фальсиф икации исторических фактов, связанны х с важ нейш ими событиями, явлениями, 
процессами истории 1914-1945 гг.

К концу обучения в 11 классе обучающийсяполучит следую щ ие предметные 
результаты по отдельны м тем ам  программы  по истории:

П онимание значимости роли России в мировы х политических и социально
экономических процессах 1945-2022 гг.

С труктура предметного результата вклю чает следую щ ий перечень знаний и умений: 
знать мировы е политические и социально-экономические процессы  1945-2022 гг., 

в которых проявилось значительное влияние России, характеризовать роль наш ей страны в 
этих процессах;

устанавливать причинно-следственны е связи, связанны е с участием  России в 
мировы х политических и социально-экономических процессах 1945-2022 гг.;

используя знания по истории России 1945-2022 гг., выявлять попытки



фальсиф икации истории, связанны е с приниж ением и искаж ением  роли России в мировых 
политических и социально-экономических процессах.

У мение характеризовать вклад российской культуры в мировую  культуру. 
С труктура предметного результата вклю чает следую щ ий перечень знаний и умений: 
характеризовать этапы  развития науки и культуры в России 1945-2022 гг., 

составлять развернутое описание памятников культуры  России;
характеризовать этапы  развития мировой культуры  1945-2022 гг., составлять 

описание наиболее известных памятников культуры;
характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры  зарубеж ны х стран, 

вклад российских ученых и деятелей культуры в мировую  науку и культуру.
С ф ормированность представлений о предмете, научных и социальных функциях 

исторического знания, м етодах изучения исторических источников.
С труктура предметного результата вклю чает следую щ ий перечень знаний и умений: 
объящ мть, в чем  состоят научные и социальны е функции исторического знания; 
характеризовать и применять основны е приемы изучения исторических источников; 
приводить примеры  использования исторической аргументации в социально

политическом  контексте;
характеризовать роль исторической науки в политическом  развитии России и 

зарубеж ны х стран 1945-2022 гг.
В ладение комплексом  хронологических умений, умение устанавливать причинно

следственные, пространственны е связи исторических событий, явлений, процессов 1945
2022 гг.

С труктура предметного результата вклю чает следую щ ий перечень знаний и умений: 
назы вать даты  важ нейш их собы тий и вы делять этапы  в развитии процессов истории 

России и всеобщ ей истории 1945-2022 гг.;
указы вать хронологические рамки периодов истории России и всеобщ ей истории 

1945-2022 гг.;
объящ м ть основания периодизации истории России и всеобщ ей истории 1945

2022 гг., используемые учены ми-историками;
соотносить события истории России, региона, других стран с основны ми периодами 

истории России и всеобщ ей истории 1945-2022 гг., соотносить события истории родного 
края, истории России и зарубеж ны х стран 1945-2022 гг.;

устанавливать причинно-следственны е, пространственные, временны е связи между 
историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 
ситуации/инф ормации из истории России и зарубеж ны х стран 1945-2022 гг.;

делать предполож ения о возмож ны х причинах (предпосы лках) и последствиях 
исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубеж ных стран 1945
2022 гг., используя знания по истории и дополнительны е источники исторической 
информации, устанавливать верность/неверность выдвинутых гипотез;

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственны х, 
пространственно-временны х связей исторических событий, явлений, процессов истории 
России и всеобщ ей истории 1945-2022 гг.;

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории 
России и всеобщ ей истории 1945-2022 гг.

У мение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, 
явления, процессы  1945-2022 гг.

С труктура предметного результата вклю чает следую щ ий перечень знаний и умений: 
назы вать характерны е, сущ ественны е признаки событий, процессов, явлений 

истории России и всеобщ ей истории 1945-2022 гг.;
различать в исторической информации по истории России и всеобщ ей истории 1945

2022 гг. события, явления, процессы, факты и мнения;
группировать, систематизировать исторические факты  истории России и всеобщ ей



истории 1945-2022 гг. по самостоятельно определяем ом у признаку;
обобщ ать историческую  информацию  по истории России и всеобщ ей истории 1945

2022 гг.;
по самостоятельно составленному плану представлять развернуты й рассказ 

(описание) о клю чевых событиях родного края, истории России и всеобщ ей истории 1945
2022 гг. с использованием  контекстной информации, представленной в исторических 
источниках, учебной, худож ественной и научно-популярной литературе, визуальных 
м атериалах и других;

составлять развернутую  характеристику исторических личностей с описанием  и 
оценкой их деятельности, характеризовать условия и образ ж изни лю дей в России и других 
странах 1945-2022 гг., показы вая изменения, происш едш ие в течение рассматриваемого 
периода;

на основе изучения исторического м атериала давать оценку 
возмож ности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов 
исторических деятелей истории России и всеобщ ей истории 1945-2022 гг.;

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических 
деятелей истории России и всеобщ ей истории 1945-2022 гг. по самостоятельно 
определенны м критериям, на основе сравнения самостоятельно делать выводы;

на основе изучения исторического материала 1945-2022 гг. устанавливать 
исторические аналогии.

У мение объящ м ть критерии поиска исторических источников по истории России и 
всеобщ ей истории 1945-2022 гг. и находить их, учиты вать при работе специфику 
современны х источников социальной и личной информации, объяснять значимость 
конкретных источников при изучении собы тий и процессов истории России и истории 
зарубеж ны х стран, приобретение опыта осущ ествления учебно-исследовательской 
деятельности.

С труктура предметного результата вклю чает следую щ ий перечень знаний и умений: 
анализировать аутентичные исторические источники и источники исторической 

информации разны х типов по истории России и всеобщ ей истории 1945-2022 гг. (извлекать 
и интерпретировать информацию , сопоставлять данны е разны х источников, различать 
представленны е в исторических источниках факты  и мнения, описания и объяснения, 
гипотезы  и теории, соотносить информацию  источника с историческим контекстом, 
оценивать степень полноты  и достоверности, инф ормационную /худож ественную  ценность 
источника);

самостоятельно определять критерии подбора исторических источников для 
реш ения учебной задачи;

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно 
определенны м критериям, используя различны е источники информации с использованием  
правил информационной безопасности;

характеризовать специфику современны х источников социальной и личной 
информации;

на основе анализа содерж ания исторических источников и источников исторической 
информации объящ м ть значимость конкретных источников при изучении собы тий и 
процессов истории России и истории зарубеж ны х стран, обосновы вать необходимость 
использования конкретны х источников для аргументации точки зрения по заданной теме;

формировать собственны й алгоритм  реш ения историко-познавательны х задач, 
вклю чая формулирование проблем ы  и целей своей работы, определение соответствия 
историческому предмету способов и методов реш ения задачи, прогнозирование 
ож идаемого результата и сопоставление его с собственны ми историческими знаниями;

участвовать в вы полнении учебны х проектов, проводить индивидуальны е или 
групповые учебны е исследования по истории России и всеобщ ей истории 1945-2022 гг., 
истории родного края;



публично представлять результаты  проектной и учебно-исследовательской 
деятельности.

У мение на практике отстаивать историческую  правду в ходе дискуссий и других 
форм м еж личностного взаимодействия, а такж е при разработке и представлении учебных 
проектов и исследований по новейш ей истории аргументированно критиковать 
фальсиф икации отечественной истории, рассказы вать о подвигах народа при защ ите 
О течества, разоблачать фальсиф икации отечественной истории.

С труктура предметного результата вклю чает следую щ ий перечень знаний и умений: 
на основе знаний по истории России и всеобщ ей истории 1945-2022 гг. критически 

оценивать полученную  извне социальную  информацию ;
самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы  для 

подтверж дения/опроверж ения какой-либо оценки исторических событий, ф ормулировать 
аргументы;

определять и аргументировать свое отнош ение к наиболее значительны м  событиям 
и личностям  из истории России и всеобщ ей истории 1945-2022 гг.;

рассказы вать о подвигах народа при защ ите О течества, активно участвовать в 
дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защ ите О течества 1945-2022 гг.;

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попы ткам  
фальсиф икации исторических фактов, связанны х с важ нейш ими событиями, явлениями, 
процессами истории 1945-2022 гг.

К  концу обучения в 11 классе обучаю щ ийся получит следую щ ие предметны е 
результаты  по обобщ аю щ ему повторению  по курсу «И стория России с древнейш их времен 
до 1914 г.») программы  по истории:

122.9.8.1. П оним ание значимости роли России в мировы х политических и 
социально-экономических процессах с древнейш их времен до 1914 г.

С труктура предметного результата вклю чает следую щ ий перечень знаний и умений: 
знать мировы е политические и социально-экономические процессы  с древнейш их 

времен до 1914 г., в которых проявилось значительное влияние России, характеризовать 
роль наш ей страны  в этих процессах;

устанавливать причинно-следственны е связи, связанны е с участием  России в 
мировы х политических и социально-экономических процессах с древнейш их времен до 
1914 г.;

используя знания по истории России с древнейш их времен до 1914 г., выявлять 
попытки фальсиф икации истории, связанны е с приниж ением  и искаж ением  роли России в 
мировы х политических и социально-экономических процессах.

У мение характеризовать вклад российской культуры в мировую  культуру. 
С труктура предметного результата вклю чает следую щ ий перечень знаний и умений: 
характеризовать этапы  развития науки и культуры в России с древнейш их времен до 

1914г., составлять развернутое описание памятников культуры России;
характеризовать этапы  развития мировой культуры с древнейш их времен до 1914 г., 

составлять описание наиболее известных памятников культуры;
характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры  зарубеж ны х стран, 

вклад российских ученых и деятелей культуры в мировую  науку и культуру.
С ф ормированность представлений о предмете, научных и социальных функциях 

исторического знания, м етодах изучения исторических источников.
С труктура предметного результата вклю чает следую щ ий перечень знаний и умений: 
объяс1м ть, в чем  состоят научные и социальны е функции исторического знания; 
характеризовать и применять основны е приемы изучения исторических источников; 
приводить примеры  использования исторической аргументации в социально

политическом  контексте;
характеризовать роль исторической науки в политическом  развитии России с 

древнейш их времен до 1914 г.



В ладение комплексом  хронологических умений, умение устанавливать причинно
следственные, пространственны е связи исторических событий, явлений, процессов с 
древнейш их времен до 1914 г.

С труктура предметного результата вклю чает следую щ ий перечень знаний и умений: 
назы вать даты  важ нейш их собы тий и вы делять этапы  в развитии процессов истории 

России и всеобщ ей истории с древнейш их времен до 1914 г.;
указы вать хронологические рамки периодов истории России с древнейш их времен 

до 1914 г.;
объяс1м ть  основания периодизации истории России с древнейш их времен до 1914 г., 

используемы е учеными-историками;
соотносить события истории России, региона, других стран с основны ми периодами 

истории России с древнейш их времен до 1914 г., соотносить события истории родного края, 
истории России и зарубеж ны х стран с древнейш их времен до 1914 г.;

устанавливать причинно-следственны е, пространственные, временны е связи между 
историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 
ситуации/инф ормации из истории России  и зарубеж ны х стран с древнейш их времен до 
1914 г.;

делать предполож ения о возмож ны х причинах (предпосы лках) и последствиях 
исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубеж ны х стран с 
древнейш их времен до 1914 г., используя знания по истории и дополнительны е источники 
исторической информации, устанавливать верность/неверность выдвинутых гипотез;

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 
пространственно-временны х связей исторических событий, явлений, процессов истории 
России и всеобщ ей истории с древнейш их времен до 1914 г.;

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории 
России и всеобщ ей истории с древнейш их времен до 1914 г.

У мение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, 
явления, процессы  с древнейш их времен до 1914 г.

С труктура предметного результата вклю чает следую щ ий перечень знаний и умений: 
назы вать характерны е, сущ ественны е признаки событий, процессов, явлений 

истории России с древнейш их времен до 1914 г.;
различать в исторической информации по истории с древнейш их времен до 1914 г. 

события, явления, процессы, факты  и мнения;
группировать, систематизировать исторические факты  истории России с 

древнейш их времен до 1914 г. по самостоятельно определяемому признаку;
обобщ ать историческую  информацию  по истории России с древнейш их времен до 

1914 г.;
по самостоятельно составленному плану представлять развернуты й рассказ 

(описание) о клю чевых собы тиях родного края, истории России с древнейш их времен до 
1914 г. с использованием  контекстной информации, представленной в исторических 
источниках, учебной, худож ественной и научно-популярной литературе, визуальных 
м атериалах и других;

составлять развернутую  характеристику исторических личностей с описанием  и 
оценкой их деятельности, характеризовать условия и образ ж изни лю дей в России с 
древнейш их времен до 1914 г., показывая изменения, происш едш ие в течение 
рассм атриваем ого периода;

на основе изучения исторического м атериала давать оценку 
возмож ности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов 
исторических деятелей истории России с древнейш их времен до 1914 г.;

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических 
деятелей истории России с древнейш их времен до 1914 г. по самостоятельно определенны м 
критериям, на основе сравнения самостоятельно делать выводы;



на основе изучения исторического материала с древнейш их времен до 1914 г. 
устанавливать исторические аналогии.

У мение объяш м ть критерии поиска исторических источников по истории России и 
всеобщ ей истории с древнейш их времен до 1914 г. и находить их, объяснять значимость 
конкретных источников при изучении собы тий и процессов истории, приобретение опыта 
осущ ествления учебно-исследовательской деятельности.

С труктура предм етного результата вклю чает следую щ ий перечень знаний и умений: 
анализировать аутентичные исторические источники и источники исторической 

информации разны х типов по истории России с древнейш их времен до 1914 г. (извлекать и 
интерпретировать информацию , сопоставлять данны е разных источников, различать 
представленны е излагаемы е в исторических источниках факты  и мнения, описания и 
объяснения, гипотезы  и теории, соотносить информацию  источника с историческим 
контекстом, оценивать степень полноты и достоверности,
инф ормационную /худож ественную  ценность источника);

самостоятельно определять критерии подбора исторических источников для 
реш ения учебной задачи;

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно 
определенны м критериям, используя различны е источники информации с соблю дением  
правил информационной безопасности;

на основе анализа содерж ания исторических источников и источников исторической 
информации объящ м ть значимость конкретных источников при изучении собы тий и 
процессов истории России и истории зарубеж ны х стран, обосновы вать необходимость 
использования конкретны х источников для аргументации точки зрения по заданной теме;

формировать собственны й алгоритм  реш ения историко-познавательны х задач, 
вклю чая формулирование проблем ы  и целей своей работы, определение соответствия 
историческому предмету способов и методов реш ения задачи, прогнозирование 
ож идаемого результата и сопоставление его с собственны ми историческими знаниями;

участвовать в вы полнении учебны х проектов, проводить индивидуальны е или 
групповые учебны е исследования по истории с древнейш их времен до 1914 г., истории 
родного края;

публично представлять результаты  проектной и учебно-исследовательской 
деятельности.

У мение на практике отстаивать историческую  правду в ходе дискуссий и других 
форм м еж личностного взаимодействия, а такж е при разработке и представлении учебных 
проектов и исследований аргументированно критиковать фальсиф икации отечественной 
истории, рассказы вать о подвигах народа при защ ите О течества, разоблачать 
фальсиф икации отечественной истории.

С труктура предметного результата вклю чает следую щ ий перечень знаний и умений: 
на основе знаний по истории России с древнейш их времен до 1914 г. критически 

оценивать полученную  извне социальную  информацию ;
самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы  для 

подтверж дения/опроверж ения какой-либо оценки исторических событий, ф ормулировать 
аргументы;

определять и аргументировать свое отнош ение к наиболее значительны м  событиям 
и личностям  из истории России с древнейш их времен до 1914 г.;

рассказы вать о подвигах народа при защ ите О течества, активно участвовать в 
дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защ ите О течества с древнейш их 
времен до 1914 г.;

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попы ткам 
фальсиф икации исторических фактов, связанны х с важ нейш ими событиями, явлениями, 
процессами истории России с древнейш их врем ен до 1914 г.



Тематическое планирование учебного предмета «История» 
(углубленный уровень)

*Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 
соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднего 
общего образования.

Распределение часов в тем атическом  планировании по каж дой теме будет прописано 
на начало учебного года учителем -предм етником  в «рабочей программе учителя» на 
основании распределённы х часов по учебному плану на текущ ий учебны й год.

С труктура тем атического планирования рабочих программ на уровне среднего 
общ его образования составлена с учётом  рабочей программы  воспитания в соответствие 
требованиям  обновлённого Ф ГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и вклю чает в себя 
следую щ ие структурны е компоненты:

№
п/п

Наименованиетемы
(с учётом рабочей программы воспитания)

Колггчество часов, 
отводимых на освоение 

каждой темы
1. 122.6.1. Всеобщая история. 1914-1945 гг.

122.6.1.1. Введение. Понятие «Новейгпее время». 
Хронологические рамки и периодизация Новейгпей истории. 
Изменение мира в XX -  начале XXI в. Ключевые процессы и 
события Новейгпей истории.
122.6.1.2. Мир накаггуне и в годы Первой мггровой войны 
(рекомендуется изучать данную тему объединено с темой 
«Россггя в Первой мировой войне (1914-1918)» курса истории 
России).

Часы на каждую тему 
распределяются 

учителем-предметником 
е зависимости от 

нагрузки по учебному 
плану на текущий 

учебный год в рабочей 
программе учителя

2. 122.6.1.3. Мир в 1918-1939 гг.
122.6.1.3.1. От войны к миру.
122.6.1.3.2. Страны Европы и Северной Америки в 1920-1930 е 
гг.
122.6.1.3.3. Страны Азии в 1918-1930-х гг.
122.6.1.3.4. Страны Латинской Америки в первой трети XX в.
122.6.1.3.5. Международные отногпения в 1920-1930-х гг.
122.6.1.3.6. Развитие культуры в 1914-1930-х гг.

3. 122.6.1.4. Вторая мггровая война (рекомендуется изучать данггую 
тему объединенно с темой «Великая Отечественная война (1941
1945)» курса истории России).
122.6.1.5. Обобщение.

4. 122.6.2. Исторггя России. 1914-1945 гг.
122.6.2.1. Введение. Периодизацггя и общая характеристика 
истории России 1914-1945 гг.
122.6.2.2. Россггя в годы Первой мировой войны и Великой 
российской революции.
122.6.2.2.1. Россггя в Первой мггровой войне (1914-1918).
122.6.2.2.2. Великая российская революция 1917-1922 гг. 1917 
год: от Февраля к Октябрю.
122.6.2.2.3. Первые революционные преобразованггя 
больгпевиков.
122.6.2.2.4. Гражданская война и ее последствггя.
122.6.2.2.5. Идеологггя и культура Советской России периода 
Гражданской войны.



5. 122.6.2.2.6. Наш край в 1914-1922 гг.
122.6.2.3. Советский Союз в 1920-1930-е гг.
122.6.2.3.1. СССР в годы нэпа (1921-1928).
122.6.2.3.2. Советский Союз в 1929-1941 гг.
122.6.2.3.3. Культурное пространство советского общества в 
1920-1930-е гг.
122.6.2.3.4. Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг.
122.6.2.3.5. Наш край в 1920-1930-х гг.

6. 122.6.2.4. Великая Отечественная война (1941-1945).
122.6.2.4.1. Первый период войны (июнь 1941 -  осень 1942 г.).
122.6.2.4.2. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 -  1943 г.).
122.6.2.4.3. Человек и война: единство фронта и тыла.
122.6.2.4.4. Победа СССР в Великой Отечественной войне. 
Окончание Второй мировой войны (1944 -  сентябрь 1945 г.).
122.6.2.4.5. Наш край в 1941-1945 гг.
122.6.2.5. Обобщение.

Итого заЮкласс

№
п/п

Наименованиетемы
(с учётом рабочей программы воспитания)

Количество часов, 
отводимых на освоение 

каждой темы
1. 122.7.1. Всеобщая история. 1945-2022 гг. Часы на каждую тему

122.7.1.1. Введение. распределяются
122.7.1.2. Страны Северной Америки и Европы во второй учителем-предметником
половине XX -  начале XXI в. е зависимости от
122.7.1.2. Страны Северной Америки и Европы во второй нагрузки по учебному
половине XX -  начале XXI в. плану на текущий
122.7.1.4. Страны Латинской Америки во второй половине XX - учебный год в рабочей
начале XXI в.
122.7.1.5. Международные отношения во второй половине XX - 
начале XXI в.
122.7.1.6. Развитие науки и культуры во второй половине XX - 
начале XXI в.
122.7.1.7. Современный мир.
Елобальные проблемы человечества. Существование и 
распространение ядерного оружггя. Проблема природных 
ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в 
современном мире.

программе учителя

2. 122.7.1.8. Обобщение.
122.7.2. История России. 1945-2022 гг.
122.7.2.1. Введение. Периодизация и общая характеристика 
истории СССР, России 1945 -  начала 2020-х гг.
122.7.2.2. СССР в 1945-1991 гг.
122.7.2.2.1. СССР в 1945-1953 гг.
Наш край в 1945 -  начале 1950-х гг.
122.7.2.2.2. СССР в середине 1950-х-первой половине 1960-х гг. 
Наш край в 1953-1964 гг.
122.7.2.2.3. Советское государство и общество в середине 1960-х 
-начале 1980-х гг.
122.7.2.2.4. Политика перестройки. Распад СССР (1985-1991).



Наш край в 1985-1991 гг.
122.7.2.2.5. Обобщение.
122.7.2.3. Российская Федерация в 1992-2023 гг.
122.7.2.3.1. Становление новой России (1992-1999 гг.).
Наш край в 1992-1999 гг.
122.7.2.3.2. Россия в XXI в.: вызовы времени и задачи
модернизации._____________________________________________
122.8. Обобщающее повторение по курсу «История России с 
древнейших времен до 1914 г.».
Русь и соседние племена, государства, народы: характер 
отношений, политика первых русских князей.
Внешние угрозы русским землям в XIII в., противостояние 
агрессии.
Борьба русских земель против зависимости от Орды (XIV-XV 
вв.).
Объединение русских земель вокруг Москвы (XV-XVI вв.). 
Развитие законодательства в едином Русском (Российском) 
государстве (XV-XVII вв.).
Становление и укрепление российского самодержавия (XV- 
XVIII вв ).
Земские соборы, их роль в истории России (XVI-XVII вв.). 
Процесс закрепощения крестьян (XV-XVII вв.).
Социальные выступления в России в XVII -  начале XX в.
Черты Нового времени в экономическом развитии России в 
XVII-XVIII вв.
Внешняя политика России в XVIII-XIX вв. Борьба России за 
выход к Балтийскому и Черному морям. Русско-турецкие войны 
(XVIII-XIX вв ).
Крестьянский вопрос и попытки его решения в России в XIX в. 
Власть и общество в России в XVIII -  начале XX в.: 
самодержавная монархия, эволюция отношений.
Великие реформы 1860-1870-х гг.: новые перспективы. 
Индустриальное развитие и модернизационные процессы и 
России в XIX -  начале XX в.
Российские первооткрыватели, ученые, изобретатели XVII -  
начала XX в.: место в истории России и всемирной истории. 
Развитие культуры в России в XVII -  начале XX в.: традиции, 
новые веяния, обращение к основам национальных культур. 
Архитектурные стили в России в XVII -  начале XX в.

2.2.26. Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание»
(базовый уровень)

Рабочая программа по учебному предмету «О бщ ествознание» (предметная область 
«О бщ ественно-научны е предметы») (далее соответственно -  программа по 
общ ествознанию , общ ествознание) вклю чает пояснительную  записку, содержание 
обучения, планируемые результаты  освоения программы  по общ ествознанию и дополнена 
общ им тем атическим  планированием  в целях приведения структуры рабочей программы  в 
соответствие с требованием  Ф ГОС СОО.

Рабочая программа составлена на основе ф едеральной рабочей программы  по 
общ ествознанию  базового уровня.

Пояснительная записка

3

4



П рограм м а по общ ествознанию  составлена на основе полож ений и требований к 
результатам  освоения основной образовательной программы, представленны х в Ф ГОС 
СОО, с учётом  федеральной рабочей программы  воспитания и подлеж ит 
непосредственному применению  при реализации обязательной части О О П  СОО.

Ц елями общ ествоведческого образования на уровне среднего общ его образования 
являю тся:

воспитание общ ероссийской идентичности, граж данской ответственности, 
основанной на идеях патриотизма, гордости за достиж ения страны в различны х областях 
жизни, уваж ения к традиционны м  ценностям  и культуре России, правам  и свободам  
человека и гражданина, закрепленны м  в К онституции Российской Ф едерации;

развитие личности в период ранней ю ности, становление ее духовно-нравственны х 
позиций и приоритетов, вы работка правового сознания, политической культуры, 
мотивации к предстоящ ему самоопределению  в различны х областях жизни: семейной, 
трудовой, профессиональной;

развитие способности обучаю щ ихся к личному самоопределению , самореализации, 
самоконтролю ;

развитие интереса обучаю щ ихся к освоению  социальны х и гуманитарны х 
дисциплин;

освоение системы  знаний об общ естве и человеке, ф ормирование целостной 
картины  общ ества, соответствую щ ей современному уровню  научных знаний и 
позволяю щ ей реализовать требования к личностным, метапредметны м и предметным 
результатам  освоения образовательной программы, представленны м в Ф ГОС СОО;

овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и 
систематизировать социальную  информацию  из различны х источников, преобразовы вать 
ее и использовать для самостоятельного реш ения учебно-познавательны х, 
исследовательских задач, а такж е в проектной деятельности;

соверш енствование опыта обучаю щ ихся в прим енении полученных знаний 
(вклю чая знание социальных норм) и ум ений в различны х областях общ ественной жизни: 
в граж данской и общ ественной деятельности, вклю чая волонтерскую , в сферах 
меж личностны х отнош ений, отнош ений между лю дьм и различны х национальностей и 
вероисповеданий, в противодействии коррупции, в сем ейно-бы товой сфере, а такж е для 
анализа и оценки ж изненны х ситуаций, социальны х фактов, поведения лю дей и 
собственны х поступков.

С учетом  преемственности с уровнем  основного общ его образования 
общ ествознание раскры вает теоретические знания, факты  социальной жизни; ценности и 
нормы, регулирую щ ие общ ественны е отнош ения; социальные роли человека, его права, 
свободы  и обязанности как члена общ ества и граж данина Российской Ф едерации; 
особенности современного российского общ ества в единстве социальны х сфер и 
институтов и роли России в динам ично изменяю щ ем ся мире; различны е аспекты  
м еж личностного и других видов социального взаимодействия, а такж е взаимодействия 
лю дей и социальных групп с основны ми институтами государства и граж данского 
общ ества и регулирую щ ие эти взаимодействия социальны е нормы.

О своение содерж ания общ ествоведческого образования осущ ествляется в 
соответствии со следую щ ими ориентирами, отраж аю щ ими специфику учебного предмета 
на уровне среднего общ его образования:

определение учебного содерж ания научной и практической значимостью  
вклю чаемы х в него полож ений и педагогическими целями учебного предмета с учетом 
познавательны х возмож ностей учащ ихся старш его подросткового возраста;

представление в содерж ании учебного предмета основных сфер ж изни общ ества, 
типичны х видов человеческой деятельности в информационном общ естве, условий 
экономического развития на современном этапе, особенностей финансового поведения, 
перспектив и прогнозов общ ественного развития, путей реш ения актуальных социальных



проблем;
обеспечение развития клю чевы х навыков, формируемы х деятельностны м 

компонентом  социально-гуманитарного образования (вы явление проблем, принятие 
реш ений, работа с информацией), и компетентностей, имею щ их универсальное значение 
для различны х видов деятельности и при выборе профессии;

вклю чение в содерж ание предмета полноценного материала о современном 
российском  общ естве, об основах конституционного строя Российской Ф едерации, 
закрепленны х в К онституции Российской Ф едерации, о правах и свободах человека и 
гражданина, тенденциях развития России, ее роли в мире и противодействии вызовам 
глобализации;

расш ирение возмож ностей самопрезентации обучаю щ ихся, мотивирую щ ей 
креативное мыш ление и участие в социальны х практиках.

О тличие содерж ания общ ествознания на базовом  уровне среднего общ его 
образования от содерж ания предш ествую щ его уров1м  заклю чается в: 

изучении нового теоретического содержания;
рассм отрении ряда ранее изученных социальны х явлений и процессов в более 

слож ны х и разнообразны х связях и отнош ениях;
освоении обучаю щ имися базовы х методов социального познания; 
больш ей опоре на самостоятельную  деятельность и индивидуальны е 

познавательны е интересы  обучаю щ ихся, в том  числе связанные с вы бором профессии;
расш ирении и соверш енствовании познавательных, исследовательских, проектных 

умений, которые осваиваю т обучаю щ иеся, и возмож ностей их применения при 
вы полнении социальны х ролей, типичны х для старш его подросткового возраста.

О бщ ее число часов, для изучения предмета, определяется учебны м планом О ОП  
СОО и мож ет корректироваться на начало учебного года по реш ению  педагогического 
совета.

Содержание обучения в 10 классе

Ч еловек в общ естве.
О бщ ество как система. О бщ ественные отнош ения. Связи между подсистемами и 

элем ентам и общ ества. О бщ ественные потребности и социальны е институты. П ризнаки и 
функции социальны х институтов. Типы общ еств. П остиндустриальное (информационное) 
общ ество и его особенности. Роль массовой коммуникации в современном  обществе. 
М ногообразие путей и форм общ ественного развития. Э волю ция, социальная револю ция. 
Реформа. О бщ ественны й прогресс, его критерии. П ротиворечивы й характер прогресса. 
Глобализация и ее противоречивы е последствия.

Ч еловек как результат биологической и социокультурной эволю ции. Влияние 
социокультурны х факторов на формирование личности. Л ичность в современном 
общ естве. К оммуникативны е качества личности. М ировоззрение, его роль в 
ж изнедеятельности человека. С оциализация личности и ее этапы. А генты  (институты) 
социализации. О бщ ественное и индивидуальное сознание. С амосознание и социальное 
поведение.

Д еятельность и ее структура. М отивация деятельности. П отребности и интересы. 
М ногообразие видов деятельности. С вобода и необходимость в деятельности человека. 
П ознавательная деятельность.

П ознание мира. Чувственное и рациональное познание. М ыш ление, его формы и 
методы. Знание как результат познавательной деятельности, его виды. П о1м ти е  истины, ее 
критерии. А бсолю тная, относительная истина. Естественны е, технические, точны е и 
социально-гуманитарны е науки. О собенности, уровни и методы  научного познания. 
О собенности научного познания в социально-гуманитарны х науках.

Российское общ ество и человек перед лицом угроз и вызовов X X I в.



Духовная культура.
Д уховная деятельность человека. Д уховны е ценности российского общ ества. 

М атериальная и духовная культура. Ф ормы культуры. Н ародная, массовая и элитарная 
культура.

М олодеж ная субкультура. Контркультура. Ф ункции культуры. К ультурное 
м ногообразие современного общ ества. Д иалог культур. В клад российской культуры в 
ф ормирование ценностей современного общества.

М ораль как общ ечеловеческая ценность и социальны й регулятор. К атегории морали. 
Граж данственность. П атриотизм. Наука. Ф ункции науки. В озрастание роли науки в 
современном  общ естве. Н аправления научно-технологического развития и научные 
достиж ения Российской Ф едерации. О бразование в современном  общ естве. Российская 
систем а образования. О сновные направления развития образования в Российской 
Ф едерации. Н епреры вность образования в информационном общ естве. Значение 
самообразования. Ц ифровые образовательны е ресурсы.

Религия, её роль в ж изни общ ества и человека. М ировы е и национальны е религии. 
Значение поддерж ания меж конф ессионального мира в Российской Ф едерации. Свобода 
совести.

И скусство, его основны е функции. О собенности искусства как формы духовной 
культуры. Д остиж ения современного российского искусства.

О собенности проф ессиональной деятельности в сфере науки, образования, 
искусства.

Экономическая жизнь общества.
Роль экономики в ж изни общ ества. М акроэконом ические показатели и качество 

жизни. П редм ет и методы экономической науки. О граниченность ресурсов. К ривая 
производственны х возможностей. Типы экономических систем. Эконом ический рост и 
пути его достижения. Ф акторы долгосрочного экономического роста. П онятие 
экономического цикла. Ф азы  экономического цикла. П ричины  экономических циклов.

Ф ункционирование рынков. Ры ночны й спрос. Закон спроса. Эластичность спроса. 
Ры ночное предложение. Закон предложения. Э ластичность предложения. Ры нки труда, 
капитала, земли, информации. Государственное регулирование рынков. Конкуренция и 
монополия. Государственная политика по развитию  конкуренции. А нтимонопольное 
регулирование в Российской Ф едерации. Ры нок труда. Заработная плата и стимулирование 
труда. 3aiMTOCTb и безработица. П ричины  и виды безработицы. Государственная политика 
Российской Ф едерации в области занятости. О собенности труда молодежи. Д еятельность 
профсою зов.

Рациональное экономическое поведение. Эконом ическая свобода и социальная 
ответственность. Э коном ическая деятельность и проблемы  устойчивого развития 
общ ества. О собенности профессиональной деятельности в экономической и финансовой 
сферах.

П редприятие в экономике. Ц ели предприятия. Ф акторы  производства. 
А льтернативная стоимость, способы  и источники ф инансирования предприятий. И здержки, 
их виды. Выручка, прибыль. П оддерж ка малого и среднего предпринимательства в 
Российской Ф едерации. Государственная политика им портозамещ ения в Российской 
Ф едерации.

Ф инансовы й рынок. Ф инансовы е институты. Банки. Банковская система. 
Ц ентральны й банк Российской Ф едерации: задачи и функции. Ц ифровы е финансовые 
услуги. Ф инансовы е технологии и ф инансовая безопасность. Д енеж ные агрегаты. 
М онетарная политика Б анка России. И нфляция: причины, виды, последствия.

Э коном ика и государство. Экономические функции государства. О бщ ественные 
блага. В неш ние эффекты. Государственны й бюджет. Д еф ицит и профицит 
государственного бю джета. П ринцип сбалансированности государственного бюджета.



Государственны й долг. Н алоговая система Российской Ф едерации. Ф ункции налогов. 
Система налогов и сборов в Российской Ф едерации. Н алоговы е льготы  и вычеты. 
Ф искальная политика государства. Ц иф ровизация экономики в Российской Ф едерации.

М ировая экономика. М еж дународное разделение труда. Э кспорт и им порт товаров 
и услуг. В ы годы  и убы тки от участия в м еж дународной торговле. Государственное 
регулирование внеш ней торговли.

Содержание обучения в 11 классе

С оциальная сфера.
Социальные общ ности, группы, их типы. С оциальная стратификация, ее критерии. 

С оциальное неравенство. Социальная структура российского общ ества. Государственная 
поддерж ка социально незащ ищ енны х слоев общ ества в Российской Федерации.

П олож ение индивида в общ естве. С оциальные статусы и роли. Социальная 
мобильность, ее формы и каналы в современном  российском  обществе.

Семья и брак. Ф ункции и типы  семьи. Семья как важ нейш ий социальны й институт. 
Тенденции развития семьи в современном мире. М еры  социальной поддерж ки семьи в 
Российской Ф едерации. П омощ ь государства м ногодетны м семьям.

М играционны е процессы  в современном мире. Этнические общ ности. Н ации и 
м еж национальны е отнош ения. Э тносоциальны е конфликты, способы  их предотвращ ения 
и пути разреш ения. К онституционны е принципы  национальной политики в Российской 
Ф едерации.

Социальные нормы и отклоняю щ ееся (девиантное) поведение. Ф ормы социальных 
девиаций. К онформизм. С оциальны й контроль и самоконтроль.

Социальный конфликт. В иды  социальны х конфликтов, их причины. С пособы  
разреш ения социальных конфликтов. О собенности проф ессиональной деятельности 
социолога, социального психолога.

Политическая сфера.
П олитическая власть и субъекты  политики в современном  общ естве. П олитические 

институты. П олитическая деятельность.
П олитическая система общ ества, ее структура и функции. П олитическая система 

Российской Ф едерации на современном этапе. Государство как основной институт 
политической системы. Государственны й суверенитет. Ф ункции государства. Ф орма 
государства: форма правления, форма государственного (территориального) устройства, 
политический режим. Типология форм государства.

Ф едеративное устройство Российской Ф едерации. Субъекты государственной 
власти в Российской Ф едерации. Государственное управление в Российской Ф едерации. 
Государственная служ ба и статус государственного служащ его. О пасность коррупции, 
антикоррупционная политика государства, механизм ы  противодействия коррупции. 
О беспечение национальной безопасности в Российской Ф едерации. Государственная 
политика Российской Ф едерации по противодействию  экстремизму.

П олитическая культура общ ества и личности. П олитическое поведение. 
П олитическое участие. П ричины  абсентеизма. П олитическая идеология, ее роль в 
общ естве. О сновные идейно-политические течения современности.

П олитический процесс и участие в нем субъектов политики. Ф ормы участия граж дан 
в политике. П олитические партии как субъекты  политики, их функции, виды. Типы 
партийных систем.

И збирательная система. Типы избирательны х систем: маж оритарная, 
пропорциональная, смеш анная. И збирательная система Российской Ф едерации.

П олитическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства.
Роль средств массовой информ ации в политической ж изни общ ества. И нтернет в



современной политической коммуникации.
П равовое регулирование общ ественны х отнош ений в Российской Ф едерации.
П раво в системе социальны х норм. И сточники права. Н орм ативны е правовые акты, 

их виды. Законы  и законодательны й процесс в Российской Ф едерации. С истема 
российского права. П равоотнош ения, их субъекты. О собенности правового статуса 
несоверш еннолетних. П равонаруш ение и ю ридическая ответственность. Ф ункции 
правоохранительны х органов Российской Ф едерации.

К онституция Российской Ф едерации. О сновы  конституционного строя Российской 
Ф едерации. Граж данство Российской Ф едерации. Л ичны е (гражданские), политические, 
социально-экономические и культурны е права и свободы человека и граж данина 
Российской Ф едерации. К онституционны е обязанности граж данина Российской 
Ф едерации. М еж дународная защ ита прав человека в условиях мирного и военного времени.

Граж данское право. Граж данские правоотнош ения. С убъекты  граж данского права. 
О рганизационно-правовы е формы ю ридических лиц. Граж данская дееспособность 
несоверш еннолетних.

С емейное право. П орядок и условия заклю чения и расторж ения брака. П равовое 
регулирование отнош ений супругов. П рава и обязанности родителей и детей.

Трудовое право. Трудовые правоотнош ения. П орядок приема на работу, заклю чения 
и расторж ения трудового договора. П рава и обязанности работников и работодателей. 
Д исциплинарная ответственность. Защ ита трудовы х прав работников. О собенности 
трудовы х правоотнош ений с участием  несоверш еннолетних работников.

Законодательство Российской Ф едерации о налогах и сборах. У частники отнош ений, 
регулируемы х законодательством  о налогах и сборах. П рава и обязанности 
налогоплательщ иков. О тветственность за налоговы е правонаруш ения.

Ф едеральны й закон «Об образовании в Российской Ф едерации» от 29декабря 2012 
г. №  273-ФЗ. П орядок приема на обучение в образовательны е организации среднего 
проф ессионального и вы сш его образования. П орядок оказания платных образовательны х 
услуг.

А дминистративное право и его субъекты. А дминистративное правонаруш ение и 
административная ответственность.

У головны й процесс, его принципы  и стадии. У частники уголовного процесса. 
У головное право. О сновные принципы  уголовного права. П онятие преступления и виды 
преступлений. У головная ответственность, ее цели, виды наказаний в уголовном  праве. 
О собенности уголовной ответственности несоверш еннолетних. Граж данские споры, 
порядок их рассмотрения. О сновные принципы  граж данского процесса. У частники 
граж данского процесса.

К онституционное судопроизводство. А рбитраж ное судопроизводство.
Ю ридическое образование, ю ристы  как социально-проф ессиональная группа.
А дминистративны й процесс. Судебное производство по делам  об 

административны х правонаруш ениях.
Э кологическое законодательство. Экологические правонаруш ения. С пособы  

защ иты  права на благоприятную  окруж аю щ ую  среду.

Планируемые результаты освоения программы по обществознанию

Л ичностны е результаты  изучения общ ествознания воплощ аю т традиционны е 
российские социокультурны е и духовно-нравственны е ценности, при1зятые в общ естве 
нормы  поведения, отраж аю т готовность готовность и способность обучаю щ ихся 
руководствоваться сформ ированной внутренней позицией личности, системой ценностны х 
ориентаций, позитивны х внутренних убеждений, соответствую щ их традиционны м  
ценностям  российского общ ества, расш ирение ж изненного опыта и опы та деятельности в 
процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том  числе в



и
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части:
1) граж данского воспитания:
сф ормированность граж данской позиции обучаю щ егося как активного 

ответственного члена российского общ ества;
осознание своих конституционны х прав и обязанностей, уваж ение закона 

правопорядка;
принятие традиционны х национальны х, общ ечеловеческих гуманистических 

дем ократических ценностей; уваж ение ценностей иных культур, конфессий;
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискрим инации по социальным, религиозным, расовым, национальны м признакам;
готовность вести совместную  деятельность в интересах граж данского общ ества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации;
умение взаимодействовать с социальны ми институтами в соответствии с их 

функциями и назначением;
готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;
2) патриотического воспитания:
сф ормированность российской граж данской идентичности, патриотизма, уваж ения 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, свой язы к и культуру, прош лое и настоящ ее м ногонационального народа России;

ценностное отнош ение к государственны м  символам, историческому и природному 
наследию , памятникам, традициям  народов России; достиж ениям России в науке, 
искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убеж денность, готовность к служению  
О течеству и его защ ите, ответственность за  его судьбу;

3) духовно-нравственного воспитания: 
осознание духовных ценностей российского народа; 
сф ормированность нравственного сознания, этического поведения; 
способность оценивать ситуацию  и принимать осознанны е реш ения, ориентируясь

на м орально-нравственны е нормы  и ценности;
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 
ответственное отнош ение к своим родителям, созданию  семьи на основе 

осознанного при1м тия  ценностей семейной ж изни в соответствии с традициям и народов 
России;

4) эстетического воспитания:
эстетическое отнош ение к миру, вклю чая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общ ественны х отнош ений;
способность воспринимать различны е виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощ ущ ать эм оциональное воздействие искусства;
убеж денность в значим ости для личности и общ ества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 
стремление проявлять качества творческой личности;
5) физического воспитания:
сф ормированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отнош ения к своему здоровью , потребность в ф изическом  соверш енствовании;
активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 

и психическому здоровью ;
6) трудового воспитания:
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолю бие; 
готовность к активной социально направленной деятельности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно вы пол1м ть  такую  деятельность;
интерес к различны м  сферам профессиональной деятельности, умение соверш ать 

осознанны й выбор будущ ей проф ессии и реализовы вать собственны е ж изненны е планы; 
мотивация к эф ф ективном у труду и постоянному проф ессиональном у росту, к учету



общ ественны х потребностей при предстоящ ем выборе сферы  деятельности;
готовность и способность к образованию  и самообразованию  на протяж ении жизни;
7) экологического воспитания:
сф ормированность экологической культуры, понимание влияния социально

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

планирование и осущ ествление действий в окруж аю щ ей среде на основе знания 
целей устойчивого развития человечества;

активное неприятие действий, приносящ их вред окруж аю щ ей среде; 
умение прогнозировать неблагоприятны е экологические последствия 

предпринимаемы х действий, предотвращ ать их;
расш ирение опыта деятельности экологической направленности;
8) ценности научного познания:
сф ормированность мировоззрения, соответствую щ его современному уровню  

развития науки, вклю чая социальны е науки, и общ ественной практики, основанного на 
диалоге культур, способствую щ его осознанию  своего м еста в поликультурном мире;

соверш енствование язы ковой и читательской культуры как средства взаимодействия 
между лю дьми и познания мира; язы ковое и речевое развитие человека, вклю чая понимание 
язы ка социально-экономической и политической коммуникации;

осознание ценности научной деятельности, готовность осущ ествлять проектную  и 
исследовательскую  деятельность индивидуально и в группе; мотивация к познанию  и 
творчеству, обучению  и самообучению  на протяж ении всей жизни, интерес к изучению  
социальны х и гуманитарных дисциплин.

В процессе достиж ения личностны х результатов освоения обучаю щ имися 
программы  среднего общ его образования (на базовом  уровне) у них соверш енствуется 
эм оциональны й интеллект, предполагаю щ ий сформированность:

самосознания, вклю чаю щ его способность понимать свое эм оциональное состояние, 
видеть направления развития собственной эм оциональной сферы, быть уверенны м  в себе в 
м еж личностном взаимодействии и при принятии реш ений;

саморегулирования, вклю чаю щ его самоконтроль, умение принимать 
ответственность за  свое поведение, способность адаптироваться к эм оциональны м  
изм енениям  и проявлять гибкость, быть откры ты м новому;

внутренней мотивации, вклю чаю щ ей стремление к достижению  цели и успеху, 
оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 
готовность и способность овладевать новыми социальны ми практиками, осваивать 
типичны е социальны е роли;

эмпатии, вклю чаю щ ей способность понимать эм оциональное состояние других, 
учиты вать его при осущ ествлении коммуникации, способность к сочувствию  и 
сопереж иванию ;

социальны х навыков, вклю чаю щ их способность выстраивать отнош ения с другими 
лю дьми, заботиться, проявлять интерес и разреш ать конфликты.

В результате изучения общ ествознания на уровне среднего общ его образования у 
обучаю щ егося будут сформ ированы  познавательны е универсальны е учебны е действия, 
коммуникативны е универсальны е учебны е действия, регулятивны е универсальны е 
учебны е действия, совместная деятельность.

У  обучаю щ егося будут сф ормированы  следую щ ие базовы е логические действия как 
часть познавательны х универсальны х учебны х действий:

самостоятельно ф ормулировать и актуализировать социальную  проблему, 
рассм атривать ее всесторонне;

устанавливать сущ ественны й признак или основания для сравнения, классификации 
и обобщ ения социальны х объектов, явлений и процессов;

определять цели познавательной деятельности, задавать парам етры  и критерии их



достижения;
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемы х социальных явлениях 

и процессах;
вносить коррективы  в деятельность (с учетом  разны х видов деятельности), 

оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности;
координировать и вы полнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;
развивать креативное мыш ление при реш ении ж изненны х проблем, в том  числе 

учебно-познавательны х.
У  обучаю щ егося будут сф орм ированы  следую щ ие базовы е исследовательские 

действия как часть познавательны х универсальны х учебны х д ействий :
развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки 

разреш ения проблем;
проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов реш ения 

практических задач, применению  различны х методов социального познания;
осущ ествлять деятельность по получению  нового знания, его интерпретации, 

преобразованию  и применению  в различны х учебны х ситуациях, в том  числе при создании 
учебны х и социальны х проектов;

формировать научны й тип мыш ления, применять научную  терминологию , 
клю чевые по1м тия  и методы  социальных наук;

ставить и ф ормулировать собственны е задачи в образовательной деятельности и 
ж изненны х ситуациях;

выявлять причинно-следственны е связи социальны х явлений и процессов и 
актуализировать познавательную  задачу, вы двигать гипотезу ее реш ения, находить 
аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры  и критерии 
реш ения;

анализировать результаты , полученны е в ходе реш ения задачи, критически 
оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;

давать оценку новым ситуациям, возникаю щ им в процессе познания социальных 
объектов, в социальных отнош ениях; оценивать приобретенны й опыт;

уметь переносить знания об общ ественны х объектах, явлениях и процессах в 
познавательную  и практическую  области жизнедеятельности;

уметь интегрировать знания из разны х предметны х областей; 
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальны е подходы  и реш ения; 
ставить проблем ы  и задачи, допускаю щ ие альтернативны е реш ения.
У  обучаю щ егося будут сформ ированы  умения работать с информацией как часть 

познавательны х универсальны х учебны х действий:
владеть навы ками получения социальной информации из источников разны х типов, 

самостоятельно осущ ествлять поиск, анализ, систематизацию  и интерпретацию  
информации различны х видов и форм представления;

создавать тексты  в различны х форматах с учетом  назначения информации и целевой 
аудитории, выбирая оптимальную  форму представления и визуализации;

оценивать достоверность, легитимность информации различны х видов и форм 
представления (в том  числе полученной из интернет-источников), ее соответствие 
правовым и морально-этическим  нормам;

использовать средства инф ормационны х и ком муникационны х технологий в 
реш ении когнитивных, коммуникативны х и организационны х задач с соблю дением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереж ения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности;

владеть навы ками распознавания и защ иты  информации, информационной 
безопасности личности.

У  обучаю щ егося будут сформированы  умения общ ения как часть коммуникативны х



универсальны х учебны х действий:
осущ ествлять коммуникации во всех сферах жизни; распознавать невербальные 

средства общ ения, понимать;
значение социальны х знаков, распознавать предпосы лки конф ликтны х ситуаций и 

см ягчать конфликты;
владеть различны м и способами общ ения и взаимодействия; аргументированно вести 

диалог, уметь смягчать конфликтны е ситуации;
развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием  язы ковы х 

средств.
У  обучаю щ егося будут сформ ированы  умения сам оорганизации как части 

регулятивны х универсальны х учебны х действий:
самостоятельно осущ ествлять познавательную  деятельность;
выявлять проблемы, ставить и формулировать собственны е задачи в 

образовательной деятельности и в ж изненны х ситуациях;
самостоятельно составлять план реш ения проблем ы  с учетом имею щ ихся ресурсов, 

собственны х возмож ностей и предпочтений;
давать оценку новым ситуациям, возникаю щ им  в познавательной и практической 

деятельности, в меж личностны х отнош ениях;
расш ирять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 
делать осознанный выбор стратегий поведения, реш ений при наличии альтернатив, 

аргументировать сделанны й выбор, брать ответственность за  при1м тое реш ение; 
оценивать приобретенны й опыт;
способствовать формированию  и проявлению  ш ирокой эрудиции в разны х областях 

знаний, постоянно повыш ать свой образовательны й и культурны й уровень.
У  обучаю щ егося будут сформированы  умения совместной деятельности: 
понимать и использовать преим ущ ества командной и индивидуальной работы; 
выбирать тем атику и методы  совместны х действий с учетом  общ их интересов и 

возмож ностей каж дого члена коллектива;
принимать цели совместной деятельности, организовы вать и координировать 

действия по ее достиж ению : составлять план действий, распределять роли с учетом  мнений 
участников, обсуж дать результаты  совместной работы;

оценивать качество своего вклада и вклада каж дого участника команды  в общ ий 
результат по разработанны м  критериям;

предлагать новые учебны е исследовательские и социальные проекты, оценивать 
идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости;

осущ ествлять позитивное стратегическое поведение в различны х ситуациях, 
проявлять творчество и воображение, быть инициативным.

У  обучаю щ егося будут сформированы  умения самоконтроля, при1м тия  себя и 
других как части регулятивны х универсальны х учебны х действий:

давать оценку новы м ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 
соответствие результатов целям;

владеть навы ками познавательной реф лексии как осознания соверш аемы х действий 
и мы слительны х процессов, их результатов и оснований; использовать приемы реф лексии 
для оценки ситуации, вы бора верного реш ения;

оценивать риски и своевременно принимать реш ения по их снижению ; 
принимать мотивы  и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать мотивы  и 

аргументы других при анализе результатов деятельности;
признавать свое право и право других на ошибку; развивать способность понимать 

мир с позиции другого человека.

Предметные результаты освоения программы 10 класса



по обществознанию (базовый уровень)

В ладеть знаниям и об общ естве как целостной развиваю щ ейся системе в единстве и 
взаимодействии основных сфер и социальных институтов; общ ественны х потребностях и 
общ ественны х отнош ениях; социальной динамике и ее формах; особенностях процесса 
циф ровизации и влияния массовых коммуникаций на все сферы  ж изни общ ества; 
глобальны х проблемах и вызовах современности; перспективах развития современного 
общ ества, тенденциях развития Российской Ф едерации; человеке как субъекте 
общ ественны х отнош ений и сознательной деятельности; особенностях социализации 
личности и ее этапах в современны х условиях; деятельности и ее структуре;

сознании, самосознании и социальном поведении; познании мира; истине и ее 
критериях; формах и методах мыш ления; особенностях проф ессиональной деятельности в 
области науки;

об историческом  и этническом  м ногообразии культур, связи духовной и 
материальной культуры, особенностях проф ессиональной деятельности в области науки и 
культуры;

об экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том  числе 
государственной политике поддерж ки малого бизнеса и предпринимательства, 
конкуренции и импортозамещ ения, особенностях ры ночны х отнош ений в современной 
экономике; роли государственного бю дж ета в реализации полномочий органов 
государственной власти, механизмах принятия бю дж етны х реш ений; особенностях 
проф ессиональной деятельности в экономической и ф инансовой сферах.

Х арактеризовать российские духовно-нравственны е ценности, в том  числе ценности 
человеческой жизни, патриотизма и служ ения О течеству, семьи, созидательного труда, 
норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, 
справедливости, коллективизма, исторического единства народов России, преемственности 
истории наш ей Родины, осознания ценности культуры  России и традиций народов России, 
общ ественной стабильности и целостности государства на примерах разделов «Человек в 
общ естве», «Д уховная культура», «Э коном ическая ж изнь общества».

У меть определять смысл, различать признаки научных понятий и использовать 
понятийны й аппарат при анализе и оценке социальны х явлений, в том  числе достиж ений 
российской науки и искусства, направлений научно-технологического развития Российской 
Ф едерации, при излож ении собственны х суж дений и построении устны х и письменных 
высказываний, вклю чая понятия: общ ество и его типы, социальны й институт, 
общ ественны й прогресс, деятельность, социальны е интересы, глобализация, личность, 
социализация, истина, мыш ление, духовная культура, духовны е ценности, народная 
культура, массовая культура, элитарная культура, ценности и идеалы; образование, наука, 
искусство, религия, мораль, мировоззрение, экономическая система, экономический рост, 
экономический цикл, ограниченность ресурсов, общ ественны е блага, валовой внутренний 
продукт, факторы долгосрочного экономического роста; м еханизмы  государственного 
регулирования экономики, меж ду-народное разделение труда;

определять различны е смыслы многозначны х по1м тий, в том  числе: общ ество, 
личность, свобода, культура, экономика, собственность;

классиф ицировать и типологизировать на основе предлож енны х критериев 
используемы е в социальных науках понятия и термины, отраж аю щ ие явления и процессы  
социальной действительности, в том  числе: виды и формы деятельности; формы  познания, 
культуры; виды знания, науки, религий; виды и уровни образования в Российской 
Ф едерации; виды налоговы х систем, издерж ек производства, безработицы, финансовых 
услуг; типы  и виды ры ночны х структур; факторы производства; источники 
ф инансирования предприятий.

У меть устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизировать примерами 
причинно-следственны е, функциональные, иерархические и другие связи подсистем  и



элем ентов общ ества; материальной и духовной культуры; владеть уровням и и методами 
научного познания; м ы ш ления и деятельности; общ ественного и индивидуального 
сознания; чувственного и рационального познания; народной, м ассовой и элитарной 
культуры; экономической деятельности и проблем устойчивого развития; 
макроэкономических показателей и качества жизни; спроса и предложения;

характеризовать причины и последствия преобразований в духовной, 
экономической сферах ж изни российского общ ества; противоречивого характера 
общ ественного прогресса; глобализации; культурного многообразия современного 
общ ества; возрастания роли науки в современном  общ естве; инфляции, безработицы; 
функции образования, науки, религии как социальных институтов; морали; искусства; 
экономические функции государства; Ц ентрального банка Российской Ф едерации; 
налоговой системы  Российской Ф едерации; предпринимательства;

отраж ать связи социальны х объектов и явлений с помощ ью  различны х знаковы х 
систем, в том  числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках.

И меть представления о методах изучения социальных явлений и процессов в 
социальны х науках, вклю чая универсальны е методы  науки, а такж е специальны е методы 
социального познания, в том  числе социологические опросы, биографический метод, 

социальное прогнозирование, метод м оделирования и сравнительно
исторический метод.

П рим щ м ть знания, полученные при изучении разделов «Человек в общ естве», 
«Д уховная культура», «Э коном ическая ж изнь общ ества», для анализа социальной 
информации о многообразии путей и ф орм  общ ественного развития, российском  общ естве, 
об угрозах и вызовах развития в X X I в., о развитии духовной культуры, о проблем ах и 
современны х тенденциях, направлениях и м еханизмах экономического развития, 
полученной из источников разного типа, вклю чая официальны е публикации на интернет
ресурсах государственны х органов, нормативные правовые акты, государственны е 
докум енты  стратегического характера, публикации в СМИ;

осущ ествлять поиск социальной информации, представленной в различны х 
знаковы х системах, извлекать информацию  из неадаптированны х источников, вести 
целенаправленны й поиск необходимы х сведений для восполнения недостаю щ их звеньев, 
делать обоснованны е выводы, различать отдельные компоненты  в информационном 
сообщ ении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов 
«Человек в общ естве», «Д уховная культура», «Э кономическая ж изнь общ ества».

О сущ ествлять учебно-исследовательскую  и проектную  деятельность с 
использованием  полученных знаний об общ естве, о его духовной культуре и 
экономической жизни, о человеке, его познавательной деятельности и творческой 
активности, представлять ее результаты  в виде заверш енны х проектов, презентаций, 
творческих работ социальной и м еж дисциплинарной направленности; готовить устные 
вы ступления и письменны е работы  (развернуты е ответы, сочинения) по изученным темам, 
составлять слож ны й и тезисны й план развернутых ответов, анализировать 
неадаптированны е тексты.

И спользовать общ ествоведческие знания для взаимодействия с представителями 
других национальностей и культур в целях успеш ного выполнения типичны х социальных 
ролей, ориентации в актуальны х общ ественны х событиях, определения личной 
граж данской позиции, осознания значимости здорового образа жизни, роли непрерывного 
образования; использовать средства информ ационно-ком м уникационны х технологий в 
реш ении различны х задач при изучении разделов «Человек в общ естве», «Д уховная 
культура», «Э кономическая ж изнь общ ества».

Ф ормулировать, основы ваясь на социальных ценностях и приобретенны х знаниях о 
человеке в общ естве, духовной культуре, об экономической ж изни общ ества, собственны е 
суж дения и аргументы  по проблем ам  влияния социокультурны х ф акторов на 
ф ормирование личности; противоречивы х последствий глобализации; соотнош ения



свободы  и необходимости в деятельности человека; значения культурных ценностей и 
норм в ж изни общ ества, в духовном развитии личности; роли государства в экономике; 
путей достиж ения экономического роста; взаимосвязи экономической свободы  и 
социальной ответственности;

конкретизировать теоретические положения, в том  числе о типах общ ества; 
многообразии путей и форм общ ественного развития; человеке как результате 
биологической и социокультурной эволю ции; многообразии видов деятельности и ее 
мотивации; этапах социализации; особенностях научного познания в социально
гуманитарны х науках; духовных ценностях; субкультуре и контркультуре; диалоге 
культур; категориях морали; возмож ностях самовоспитания; особенностях образования и 
науки в современном  общ естве; свободе совести; значении поддержания
меж конф ессионального мира в Российской Ф едерации; м ногообразии функций искусства; 
достиж ениях современного российского искусства; использовании мер государственной 
поддерж ки малого и среднего предпринимательства в Российской Ф едерации; выборе 
способов рационального экономического поведения людей, особенностях труда молодежи 
в условиях конкуренции на рынке труда, фактами социальной действительности, 
м одельны ми ситуациями, примерами из личного социального опыта.

П рим щ м ть знания о финансах и бю дж етном регулировании при пользовании 
ф инансовы ми услугами и инструментами, в том  числе находить, анализировать и 
использовать информацию  для при1м тия  ответственны х реш ений по достиж ению  
финансовы х целей и управлению  личны м и финансам и при реализации прав и обязанностей 
потребителя финансовы х услуг с учетом  основны х способов снижения рисков и правил 
личной ф инансовой безопасности.

О ценивать социальную  информацию  по проблем ам  развития современного 
общ ества, общ ественного и индивидуального сознания, потребностей и интересов 
личности, научного познания в социально-гум анитарны х науках, духовной культуры, 
экономической ж изни общ ества, в том  числе поступаю щ ую  по каналам  сетевых 
коммуникаций, определять степень достоверности информации; соотносить различны е 
оценки социальных явлений, содерж ащ иеся в источниках информации; давать оценку 
действиям  лю дей в типичны х (модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм.

С амостоятельно оценивать практические ситуации и принимать реш ения, выявлять 
с помощ ью  полученны х знаний наиболее эф ф ективны е способы  противодействия 
коррупции; определять стратегии разреш ения социальны х и меж личностны х конфликтов; 
оценивать поведение лю дей и собственное поведение с точки зрения ценностей, 
социальны х норм, вклю чая нормы морали и права, экономической рациональности; 
осознавать неприемлемость антиобщ ественного поведения, опасность алкоголизма и 
наркомании.

Предметные результаты освоения программы 11 класса по обществознанию
(базовый уровень)

В ладеть знаниям и о социальной структуре общ ества, критериях социальной 
стратификации; формах и факторах социальной м обильности в современном общ естве, о 
семье как социальном институте, возрастании роли семейны х ценностей; направлениях 
социальной политики в Российской Ф едерации, в том  числе в области поддерж ки семьи;

о структуре и функциях политической системы  общ ества, направлениях 
государственной политики Российской Ф едерации; конституционном статусе и 
полномочиях органов государственной власти;

о праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве Российской 
Ф едерации, системе прав, свобод и обязанностей человека и граж данина в Российской 
Ф едерации, правах ребенка и механизмах защ иты  прав в Российской Ф едерации; правовом 
регулирования граж данских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных.



административных, уголовны х правовы х отнош ении; экологическом  законодательстве, 
граж данском, административном и уголовном  судопроизводстве.

Х арактеризовать российские духовно-нравственны е ценности, в том  числе ценности 
человеческой жизни, патриотизма и служения О течеству, семьи, созидательного труда, 
норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, 
справедливости, коллективизма, исторического единства народов России, преемственности 
истории наш ей Родины, осознания ценности культуры России и традиций народов России, 
общ ественной стабильности и целостности государства на примерах разделов «С оциальная 
сфера», «П олитическая сфера», «П равовое регулирование общ ественны х отнош ений в 
Российской Ф едерации».

У меть определять смысл, различать признаки научных понятий и использовать 
понятийны й аппарат при анализе и оценке социальны х явлений при излож ении 
собственны х суждений и построении устных и письменны х высказываний, вклю чая 
понятия: социальны е общ ности, социальные группы и отнош ения между ними, социальная 
стратификация, социальное неравенство, социальны й статус, социальная роль, социальная 
мобильность, семья и брак, этнические общ ности, нация, социальные нормы, социальны й 
контроль и самоконтроль, социальны й конфликт, политическая власть, политический 
институт, политические отнош ения, политическая система, государство, национальная 
безопасность, политическая культура, политическая элита, политическое лидерство, 
политический процесс, право, источник права, система права, норма права, отрасль права, 
институт права, правонаруш ение, ю ридическая ответственность, нормативны й правовой 
акт, закон, подзаконны й акт, законодательны й процесс, правовой статус, граж данство 
Российской Ф едерации, налог;

определять различны е смы слы  многозначны х понятий, в том  числе: власть, 
социальная справедливость, социальны й институт;

классиф ицировать и типологизировать на основе предлож енны х критериев 
используемы е в социальных науках понятия и термины, отраж аю щ ие социальны е явления 
и процессы, в том  числе: социальны е общ ности и группы; виды социальной мобильности; 
типы  семьи; социальны е нормы; социальные конфликты; формы социальны х девиаций; 
виды м играционны х процессов в современном мире; ф ормы  государства; политические 
партии; виды политического лидерства, избирательны х и партийных систем, политических 

идеологий; правовые нормы; отрасли и институты  права; источники права; 
нормативны е правовые акты; виды правовых отнош ений; правонаруш ения; виды 
ю ридической ответственности; права и свободы  человека и граж данина Российской 
Ф едерации; конституционные обязанности граж данина Российской Ф едерации; способы  
защ иты  граж данских прав, правоохранительны е органы; организационно-правовы е формы 
ю ридических лиц; права и обязанности родителей и детей; права и обязанности работников 
и работодателей; дисциплинарны е взыскания; налоги и сборы в Российской Ф едерации; 
права и обязанности налогоплательщ иков; виды административны х правонаруш ений и 
наказаний; экологические правонаруш ения; способы защ иты  права на благоприятную  
окружаю щ ую  среду; виды преступлений; виды наказаний в уголовном праве.

У меть устанавливать, выявлять, объящ м ть причинно-следственны е, 
функциональные, иерархические и другие связи при описании социальной структуры, 
формы государства, политической культуры  личности и ее политического поведения, 
систем ы  права, нормативно-правовы х актов, прав, свобод и обязанностей;

приводить примеры  взаим освязи социальной, политической и других сфер жизни 
общ ества; права и морали; государства и права; действия правовых регуляторов и развития 
общ ественны х процессов;

характеризовать причины  и последствия преобразований в социальной, 
политической сферах, в правовом  регулировании общ ественны х отнош ений в Российской 
Ф едерации; возрастания социальной мобильности; сохранения социального неравенства; 
социальны х конфликтов; отклоняю щ егося (девиантного) поведения; правонаруш ения и



ю ридической ответственности за  него; абсентеизма; коррупции;
характеризовать функции семьи, социальны х норм, вклю чая нормы  права; 

социального контроля; государства, субъектов и органов государственной власти в 
Российской Ф едерации; политических партий; средств массовой информации в 
политической ж изни общ ества; правоохранительны х органов;

отраж ать связи социальны х объектов и явлений с помощ ью  различны х знаковы х 
систем, в том  числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках.

И меть представления о методах изучения социальной, политической сф еры  жизни 
общ ества, вклю чая универсальны е методы науки, а такж е специальны е методы 
социального познания, в том  числе социологические опросы, биографический, 
сравнительно-правовой метод, политическое прогнозирование.

П рим щ м ть знания, полученные при изучении разделов «С оциальная сфера», 
«П олитическая сфера», «П равовое регулирование общ ественны х отнош ений в Российской 
Ф едерации», для анализа социальной информации о социальном и политическом  развитии 
российского общ ества, направлениях государственной политики в Российской Ф едерации, 
правовом  регулировании общ ественны х процессов в Российской Ф едерации, полученной 
из источников разного типа, вклю чая официальны е публикации на интернет-ресурсах 
государственны х органов, нормативны е правовые акты, государственны е докум енты  
стратегического характера, публикации в СМ И;

осущ ествлять поиск политической и правовой информации, представленной в 
различны х знаковы х системах, извлекать информацию  из неадаптированны х источников, 
вести целенаправленны й поиск необходимы х сведений для восполнения недостаю щ их 
звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты  в 
информационном сообщ ении, выделять факты, выводы, оценочны е суждения, мнения при 
изучении разделов «Социальная сфера», «П олитическая сфера», «П равовое регулирование 
общ ественны х отнош ений в Российской Ф едерации».

О сущ ествлять учебно-исследовательскую  и проектную  деятельность с 
использованием  полученных знаний о структуре общ ества, социальны х отнош ениях, 
политической сфере, правовом регулировании и законодательстве Российской Ф едерации, 
представлять ее результаты  в виде заверш енны х проектов, презентаций, творческих работ 
социальной и меж дисциплинарной направленности; готовить устные вы ступления и 
письменные работы  (развернутые ответы, сочинения) по изученным темам, составлять 
слож ны й и тезисны й план развернуты х ответов, анализировать неадаптированны е тексты.

И спользовать политические и правовы е знания для взаим одействия с
представителями других национальностей и культур в целях успеш ного вы полнения 
типичны х социальны х ролей, ориентации в актуальны х общ ественны х событиях, 
определения личной граж данской позиции; осознания роли непреры вного образования; 
использовать средства информ ационно-ком м уникационны х технологий в реш ении раз
личны х задач при изучении разделов «Социальная сфера», «П олитическая сфера», 
«П равовое регулирование общ ественны х отнош ений в Российской Ф едерации».

Ф ормулировать на основе социальных ценностей и приобретенны х знаний о 
структуре общ ества и социальны х взаимодействиях, политической сфере и
законодательстве Российской Ф едерации собственны е суждения и аргументы  по 
проблемам социальной мобильности, ее форм и каналов в современном российском  
общ естве; миграционных процессов; тенденций развития семьи; участия субъектов 
политики в политическом  процессе; опасности коррупции и необходим ости борьбы с ней; 
соотнош ения прав и свобод человека с обязанностями и правовой ответственностью ;

использовать клю чевые понятия, теоретические положения, в том  числе о 
социальной структуре российского общ ества; роли семьи в ж изни личности и в развитии 
общ ества; особенностях политической власти, структуре политической системы; роли 
И нтернета в современной политической коммуникации; необходимости поддерж ания 
законности и правопорядка; ю ридической ответственности за  соверш ение



правонаруш ений; м еханизмах защ иты  прав человека; особенностях трудовы х 
правоотнош ений несоверш еннолетних работников; особенностях уголовной
ответственности несоверш еннолетних для объяснения явлений социальной
действительности;

конкретизировать теоретические полож ения о конституционны х принципах 
национальной политики в Российской Ф едерации; социальных конфликтах, вклю чая 
этносоциальны е, и путях их разреш ения; государственной поддерж ке социально 
незащ ищ енны х слоев общ ества и м ерах социальной поддерж ки семьи в Российской 
Ф едерации; ф едеративном устройстве и политической системе Российской Ф едерации на 
современном  этапе; государственном суверенитете; избирательной системе в Российской 
Ф едерации; государственной службе и статусе государственного служ ащ его; основах 
конституционного строя Российской Ф едерации; субъектах граж данских правоотнош ений; 
ю ридической ответственности и ее видах; правовом  регулировании оказания 
образовательны х услуг; порядке приема на работу, заклю чения и расторж ения трудового 
договора, в том  числе несоверш еннолетних граждан; защ ите трудовы х прав работников; 
порядке и условиях заклю чения и расторж ения брака; правах и обязанностях 
налогоплательщ ика; принципах уголовного права, уголовного процесса, граж данского 
процесса фактами социальной действительности, м одельны ми ситуациями, примерами из 
личного социального опыта.

П рим щ м ть знание о правах и обязанностях потребителя финансовы х услуг, 
заф иксированны х в законодательстве Российской Ф едерации; находить, анализировать и 
использовать информацию , предоставленную  государственны ми органами, в том  числе в 
цифровой среде, в целях управления личны ми финансами и обеспечения личной 
ф инансовой безопасности.

О ценивать социальную  информацию  по проблемам социальны х отнош ений, 
политической ж изни общ ества, правового регулирования, в том  числе поступаю щ ую  по 
каналам  сетевых коммуникаций, определять степень достоверности информации; 
соотносить различны е оценки социального взаимодействия, политических событий, 
правовых отнош ений, содерж ащ иеся в источниках информации; давать оценку действиям  
лю дей в типичны х (модельны х) ситуациях с точки зрения социальных норм, в том  числе 
норм морали и права.

С амостоятельно оценивать и принимать реш ения, выявлять с помощ ью  полученных 
знаний наиболее эф ф ективны е способы  противодействия коррупции; определять стратегии 
разреш ения социальных и меж личностны х конфликтов; оценивать поведение лю дей и 
собственное поведение с точки зрения социальны х норм, вклю чая нормы  морали и права, 
ценностей; осознавать неприемлемость антиобщ ественного поведения, опасность 
алкоголизм а и наркомании.

Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание»
(базовый уровень)

*Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 
соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднего 
общего образования.

Распределение часов в тем атическом  планировании по каж дой теме будет прописано 
на начало учебного года учителем -предм етником  в «рабочей программе учителя» на 
основании распределённы х часов по учебному плану на текущ ий учебны й год.

С труктура тем атического планирования рабочих программ на уровне среднего 
общ его образования составлена с учётом  рабочей программы  воспитания в соответствие 
требованиям  обновлённого Ф ГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и вклю чает в себя 
следую щ ие структурны е компоненты:



№
п/п

Наименованиетемы
(с учётом рабочей программы воспитания)

Количество часов, 
отводимых на освоение 

каждой темы
10 класс

1. 123.3.1. Человек в обществе.
Общество как система. Общественные отношения. Связи 

между подсистемами и элементами общества. Общественные 
потребности и социальные институты. Признаки и функции 
социальных институтов. Типы обществ. Постиндустриальное 
(информационное) общество и его особенности. Роль массовой 
коммуникации в современном обществе. Многообразие путей 
и форм общественного развития. Эволюция, социальная 
революция. Реформа. Общественный прогресс, его критерии. 
Противоречивый характер прогресса. Глобализация и ее 
противоречивые последствия.

Человек как результат биологической и социокультурной 
эволюции. Влияние социокультурных факторов на 
формирование личности. Личность в современном обществе. 
Коммуникативные качества личности. Мировоззрение, его 
роль в жизнедеятельности человека. Социализация личности и 
ее этапы. Агенты (институты) социализации. Общественное и 
индивидуальное сознание. Самосознание и социальное 
поведение.

Деятельность и ее структура. Мотивация деятельности. 
Потребности и интересы. Многообразие видов деятельности. 
Свобода и необходимость в деятельности человека. 
Познавательная деятельность.

Познание мира. Чувственное и рациональное познание. 
Мышление, его формы и методы. Знание как результат 
познавательной деятельности, его виды. Понятие истины, ее 
критерии. Абсолютная, относительная истина. Естественные, 
технические, точные и социально-гуманитарные науки. 
Особенности, уровни и методы научного познания. 
Особенности научного познания в социально-гуманитарных 
науках.

Российское общество и человек перед лицом угроз и 
вызовов XXI в.

Часы на каждую тему 
распределяются 

учителем-предметником 
е зависимости от 

нагрузки по учебному 
плану на текущий 

учебный год в рабочей 
программе учителя

2 . 123.3.2. Духовная культура.
Духовная деятельность человека. Духовные ценности 

российского общества. Материальная и духовная культура. 
Формы культуры. Народная, массовая и элитарная культура.

Молодежная субкультура. Контркультура. Функции 
культуры. Культурное многообразие современного общества. 
Диалог культур. Вклад российской культуры в формирование 
ценностей современного общества.

Мораль как общечеловеческая ценность и социальный 
регулятор. Категории морали. Гражданственность. 
Патриотизм. Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в 
современном обществе. Направления научно- 
технологического развития и научные достижения Российской 
Федерации. Образование в современном обществе. Российская 
система образования. Основные направления развития 
образования в Российской Федерации. Непрерывность 
образования в информационном обществе. Значение 
самообразования. Цифровые образовательные ресурсы.

______ Религия, её роль в жизни общества и человека. Мировые



и национальные религии. Значение поддержания 
межконфессионального мира в Российской Федерации. 
Свобода совести.

Искусство, его основные функции. Особенности 
искусства как формы духовной культуры. Достижения 
современного российского искусства.

Особенности профессиональной деятельности в сфере 
науки, образования, искусства._______________________________

3. 123.3.3. Экономическая жизнь общества.
Роль экономики в жизни общества. Макроэкономические 

показатели и качество жизни. Предмет и методы 
экономической науки. Ограниченность ресурсов. Кривая 
производственных возможностей. Типы экономических 
систем. Экономический рост и пути его достижения. Факторы 
долгосрочного экономического роста. Понятие 
экономического цикла. Фазы экономического цикла. Причины 
экономических циклов.

Функционирование рынков. Рыночный спрос. Закон 
спроса. Эластичность спроса. Рыночное предложение. Закон 
предложения. Эластичность предложения. Рынки труда, 
капитала, земли, информации. Государственное регулирование 
рынков. Конкуренция и монополия. Государственная политика 
по развитию конкуренции. Антимонопольное регулирование в 
Российской Федерации. Рынок труда. Заработная плата и 
стимулирование труда. Занятость и безработица. Причины и 
виды безработицы. Государственная политика Российской 
Федерации в области занятости. Особенности труда молодежи. 
Деятельность профсоюзов.

Рациональное экономическое поведение. Экономическая 
свобода и социальная ответственность. Экономическая 
деятельность и проблемы устойчивого развития общества. 
Особенности профессиональной деятельности в
экономической и финансовой сферах.

Предприятие в экономике. Цели предприятия. Факторы 
производства. Альтернативная стоимость, способы и 
источники финансирования предприятий. Издержки, их виды. 
Выручка, прибыль. Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации. 
Государственная политика импортозамещения в Российской 
Федерации.

Финансовый рынок. Финансовые институты. Банки. 
Банковская система. Центральный банк Российской 
Федерации: задачи и функции. Цифровые финансовые услуги. 
Финансовые технологии и финансовая безопасность. 
Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка России. 
Инфляция: причины, виды, последствия.

Экономика и государство. Экономические функции 
государства. Общественные блага. Внешние эффекты. 
Государственный бюджет. Дефицит и профицит
государственного бюджета. Принцип сбалансированности 
государственного бюджета. Государственный долг. Налоговая 
система Российской Федерации. Функции налогов. Система 
налогов и сборов в Российской Федерации. Налоговые льготы 
и вычеты. Фискальная политика государства. Цифровизация 
экономики в Российской Федерации.

Мировая экономика. Международное разделение труда. 
Экспорт и импорт товаров и услуг. Выгоды и убытки от



участия в международной торговле. Государственное 
регулирование внешней торговли.

№
п/п

Наименованиетемы
(с учётом рабочей программы воспитания)

Количество часов, 
отводимых на освоение 

каждой темы
11 класс

1. 123.4.1. Социальная сфера.
Социальные общности, группы, их типы. Социальная 
стратификация, ее критерии. Социальное неравенство. 
Социальная структура российского общества. 
Государственная поддержка социально незащищенных 
слоев общества в Российской Федерации.
Положение индивида в обществе. Социальные статусы и 
роли. Социальная мобильность, ее формы и каналы в 
современном российском обществе.
Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший 
социальный институт. Тенденции развития семьи в 
современном мире. Меры социальной поддержки семьи в 
Российской Федерации. Помощь государства многодетным 
семьям.
Миграционные процессы в современном мире. Этнические 
общности. Нации и межнациональные отношения. 
Этносоциальные конфликты, способы их предотвращения и 
пути разрешения. Конституционные принципы 
национальной политики в Российской Федерации. 
Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) 
поведение. Формы социальных девиаций. Конформизм. 
Социальный контроль и самоконтроль.
Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их 
причины. Способы разрешения социальных конфликтов. 
Особенности профессиональной деятельности социолога, 
социального психолога.

Часы на каждую тему 
распределяются учителем- 

предметником в 
зависимости от нагрузки 

по учебному плану на 
текущий учебный год в 

рабочей программе учителя

2 . 123.4.2. Политическая сфера.
Политическая власть и субъекты политики в современном 
обществе. Политические институты. Политическая 
деятельность.
Политическая система общества, ее структура и функции. 
Политическая система Российской Федерации на 
современном этапе. Государство как основной институт 
политической системы. Государственный суверенитет. 
Функции государства. Форма государства: форма 
правления, форма государственного (территориального) 
устройства, политический режим. Типология форм 
государства.
Федеративное устройство Российской Федерации. 
Субъекты государственной власти в Российской Федерации. 
Государственное управление в Российской Федерации. 
Государственная служба и статус государственного



служащего. Опасность коррупции, антикоррупционная 
политика государства, механизмы противодействия 
коррупции. Обеспечение национальной безопасности в 
Российской Федерации. Государственная политика 
Российской Федерации по противодействию экстремизму. 
Политическая культура общества и личности. Политическое 
поведение. Политическое участие. Причины абсентеизма. 
Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные 
идейно-политические течения современности. 
Политический процесс и участие в нем субъектов политики. 
Формы участия граждан в политике. Политические партии 
как субъекты политики, их функции, виды. Типы партийных 
систем.
Избирательная система. Типы избирательных систем: 
мажоритарная, пропорциональная, смешанная.
Избирательная система Российской Федерации. 
Политическая элита и политическое лидерство. Типология 
лидерства.
Роль средств массовой информации в политической жизни 
общества. Интернет в современной политической 
коммуникации.
Правовое регулирование общественных отношений в 
Российской Федерации.
Право в системе социальных норм. Источники права. 
Нормативные правовые акты, их виды. Законы и 
законодательный процесс в Российской Федерации. 
Система российского права. Правоотношения, их субъекты. 
Особенности правового статуса несовершеннолетних. 
Правонарушение и юридическая ответственность. Функции 
правоохранительных органов Российской Федерации. 
Конституция Российской Федерации. Основы
конституционного строя Российской Федерации. 
Гражданство Российской Федерации. Личные
(гражданские), политические, социально-экономические и 
культурные права и свободы человека и гражданина 
Российской Федерации. Конституционные обязанности 
гражданина Российской Федерации. Международная защита 
прав человека в условиях мирного и военного времени. 
Гражданское право. Гражданские правоотношения. 
Субъекты гражданского права. Организационно-правовые 
формы юридических лиц. Гражданская дееспособность 
несовершеннолетних.
Семейное право. Порядок и условия заключения и 
расторжения брака. Правовое регулирование отношений 
супругов. Права и обязанности родителей и детей.
Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок 
приема на работу, заключения и расторжения трудового 
договора. Права и обязанности работников и работодателей. 
Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав 
работников. Особенности трудовых правоотношений с 
участием несовершеннолетних работников. 
Законодательство Российской Федерации о налогах и 
сборах. Участники отношений, регулируемых



законодательством о налогах и сборах. Права и обязанности 
налогоплательщиков. Ответственность за налоговые 
правонарушения.
Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» 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 
принципы уголовного права. Понятие преступления и виды 
преступлений. Уголовная ответственность, ее цели, виды 
наказаний в уголовном праве. Особенности уголовной 
ответственности несовершеннолетних. Гражданские споры, 
порядок их рассмотрения. Основные принципы 
гражданского процесса. Участники гражданского процесса. 
Конституционное судопроизводство. Арбитражное 
судопроизводство.
Юридическое образование, юристы как социально- 
профессиональная группа.
Административный процесс. Судебное производство по 
делам об административных правонарушениях. 
Экологическое законодательство. Экологические 
правонарушения. Способы защиты права на благоприятную 
окружающую среду.______________________________________

2.2.27. Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 
(углублённый уровень)

Рабочая программа по учебному предмету «О бщ ествознание» (углублённы й 
уровень) (предметная область «О бщ ественно-научны е предметы») (далее соответственно -  
программа по общ ествознанию , общ ествознание) вклю чает пояснительную  записку, 
содерж ание обучения, планируемы е результаты  освоения программы  по общ ествознанию  и 
дополнена общ им тем атическим  планированием  в целях приведения структуры рабочей 
программы  в соответствие с требованием  Ф ГОС СОО.

Рабочая программа составлена на основе ф едеральной рабочей программы по 
физике углубленного уровня.



Пояснительная записка

П рограм м а по общ ествознанию  на уровне среднего общ его образования разработана 
на основе требований к результатам  освоения основной образовательной программы, 
представленны х в Ф ГО С СОО, в соответствии с концепцией преподавания учебного 
предм ета «О бщ ествознание», а такж е с учётом федеральной рабочей программы  
воспитания. Ф едеральная рабочая программа по общ ествознанию  углублённого уровня 
ориентирована на расш ирение и углубление содержания, представленного в ф едеральной 
рабочей программе по общ ествознанию  базового уровня.

О бщ ествознание вы полняет ведущ ую  роль в реализации функции интеграции 
молодёж и в современное общ ество, направляет и обеспечивает условия формирования 
российской граж данской идентичности, освоения традиционны х ценностей 
многонационального российского народа, социализации обучаю щ ихся, их готовности к 
саморазвитию  и непрерывному образованию , труду и творческому самовы раж ению , 
правомерному поведению  и взаимодействию  с другими лю дьми в процессе реш ения задач 
личной и социальной значимости.

С одерж ание учебного предм ета ориентируется на систему теоретических знаний, 
традиционны е ценности российского общ ества, представленны е на базовом уровне, и 
обеспечивает преемственность по отнош ению  к общ ествоведческом у курсу уровня 
основного общ его образования путём углублённого изучения ряда социальны х процессов 
и явлений. В водится ряд новых, более сложны х компонентов содержания, вклю чаю щ их 
знания, социальны е навыки, нормы и принципы  поведения лю дей в общ естве, правовые 
нормы, регулирую щ ие отнош ения лю дей во всех областях жизни.

С охранение интегративного характера предмета на углублённом уровне 
предполагает вклю чение в его содерж ание тех компонентов, которые создаю т целостное и 
достаточно полное представление обо всех основны х сторонах развития общ ества, о 
деятельности человека как субъекта общ ественны х отнош ений, а такж е о способах их 
регулирования. К аж ды й из содерж ательны х компонентов, которые представлены  и на 
базовом  уровне, раскры вается в углублённом  курсе в более ш ироком м ногообразии связей 
и отнош ений. К ром е того, содерж ание предм ета дополнено рядом  вопросов, связанны х с 
логикой и методологией познания социума различны м и социальны ми науками. У силено 
внимание к характеристике основных социальны х институтов. В основу отбора и 
построения учебного содерж ания полож ен принцип многодисциплинарности 
общ ествоведческого знания. Разделы  курса отраж аю т основы  различны х социальны х наук.

У глубление теоретических представлений сопровож дается созданием  условий для 
развития способности самостоятельного получения знаний на основе освоения различны х 
видов (способов) познания, их применения при работе как с адаптированными, так и 
неадаптированны ми источниками информации в условиях возрастания роли массовых 
ком м уникаций.

С одерж ание учебного предмета ориентировано на познавательную  деятельность, 
опираю щ ую ся как на традиционны е формы коммуникации, так  и на цифровую  среду, 
интерактивны е образовательны е технологии, визуализированны е данные, схемы, 
моделирование ж изненны х ситуаций.

И зучение общ ествознания на углублённом  уровне предполагает получение 
обучаю щ имися ш ирокого (развёрнутого) опы та учебно-исследовательской деятельности, 
характерной для высш его образования.

С учётом особенностей социального взросления обучаю щ ихся, их личного 
социального опы та и осваиваемы х ими социальны х практик, изменения их интересов и 
социальны х запросов содерж ание учебного предм ета на углублённом уровне обеспечивает 
обучаю щ имся активность, позволяю щ ую  участвовать в общ ественно значимы х, в том  числе 
волонтёрских, проектах, расш иряю щ их возмож ности проф ессионального вы бора и



поступления в образовательны е организации, реализую щ ие програм м ы  высш его 
образования.

Ц елями изучения учебного предмета «О бщ ествознание» углублённого уровня 
являю тся:

воспитание общ ероссийской идентичности, граж данской ответственности, 
патриотизма, правовой культуры и правосознания, уваж ения к социальны м  нормам и 
моральны м ценностям, приверж енности правовым принципам, закреплённы м  в 
К онституции Российской Ф едерации и законодательстве Российской Ф едерации;

развитие духовно-нравственны х позиций и приоритетов личности в период ранней 
ю ности, правового сознания, политической культуры, экономического образа мыш ления, 
ф ункциональной грамотности, способности к предстоящ ему самоопределению  в 
различны х областях жизни: семейной, трудовой, профессиональной;

освоение системы  знаний, опираю щ ейся на системное изучение основ базовы х для 
предм ета социальны х наук, изучаю щ их особенности и противоречия современного 
общ ества, его социокультурное многообразие, единство социальны х сфер и институтов, 
человека как субъекта социальны х отнош ений, м ногообразие видов деятельности лю дей и 
регулирование общ ественны х отнош ений;

развитие комплекса умений, направленны х на синтезирование информации из 
разны х источников (в том  числе неадаптированных, цифровых и традиционны х) для 
реш ения образовательны х задач и взаимодействия с социальной средой, вы полнения 
типичны х социальны х ролей, выбора стратегий поведения в конкретных ситуациях 
осущ ествления коммуникации, достиж ения личных финансовы х целей, взаим одействия с 
государственны ми органами, ф инансовы ми организациями;

овладение навыками познавательной реф лексии как осознания соверш аемых 
действий и мыслительны х процессов, их результатов, границ своего знания и незнания, 
новых познавательны х задач и средств их достиж ения с использованием  инструментов 
(способов) социального познания, ценностных ориентиров, элем ентов научной 
методологии;

обогащ ение опыта применения полученных знаний и ум ений в различны х областях 
общ ественной ж изни и в сферах меж личностны х отнош ений, создание условий для 
освоения способов успеш ного взаимодействия с политическими, правовыми, ф инансово
экономическим и и другими социальны ми институтами и реш ения значимы х для личности 
задач, реализации личностного потенциала;

расш ирение палитры способов познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности, необходимы х для участия в ж изни общ ества, проф ессионального выбора, 
поступления в образовательны е организации, реализую щ ие программы  высш его 
образования, в том  числе по направлениям  социально-гуманитарной подготовки.

О бщ ее число часов, для изучения предмета, определяется учебны м планом О ОП  
СОО и мож ет корректироваться на начало учебного года по реш ению  педагогического 
совета.

Содержание обучения в 10 классе

(последовательность изучения тем в пределах одного раздела может 
варьироваться)

Социальные науки и их особенности.
О бщ ество как предм ет изучения. Различны е подходы  к изучению  общ ества. 

О собенности социального познания. Н аучное и ненаучное социальное познание.
Социальные науки в системе научного знания. М есто ф илософ ии в системе 

общ ествознания. Ф илософия и наука.
М етоды  изучения социальны х явлений. С ходство и различие естествознания и 

общ ествознания. О собенности наук, изучаю щ их общ ество и человека.



Социальные науки и проф ессиональное самоопределение молодёжи.
Введение в философию.

С оциальная философ ия, её место в системе наук об общ естве. Ф илософское 
осмы сление общ ества как целостной развиваю щ ейся системы. В заим освязь природы  и 
общ ества. П онятие «социальны й институт». О сновные институты  общ ества, их функции и 
роль в развитии общ ества.

Типология общ еств. С овременное общ ество: ведущ ие тенденции, особенности 
развития. Д инамика и многообразие процессов развития общ ества. Типы социальной 
динамики. Э волю ция и револю ция как формы социального изменения. В лияние массовых 
коммуникаций на развитие общ ества и человека.

П онятие общ ественного прогресса, критерии общ ественного прогресса. 
П ротиворечия общ ественного прогресса. П роцессы  глобализации. П ротиворечивость 
глобализации и её последствий. Глобальны е проблемы  современности. О бщ ество и человек 
перед лицом  угроз и вызовов X X I в.

Ф илософ ская антропология о становлении человека и зарож дении общества. 
Ч еловечество как результат биологической и социокультурной эволю ции. Сущ ность 
человека как философ ская проблема. Духовное и материальное в человеке. С пособность к 
познанию  и деятельности -  фундаментальны е особенности человека.

Сознание. В заим освязь сознания и тела. Самосознание и его роль в развитии 
личности. Рефлексия. О бщ ественное и индивидуальное сознание. Теоретическое и 
обы денное сознание. Ф ормы общ ественного сознания: религиозное, нравственное, 
политическое и другие. С пособы  манипуляции общ ественны м мнением. У становки и 
стереотипы  массового сознания. Воздействие средств массовой информации на массовое 
и индивидуальное сознание в условиях цифровой среды. И спользование достоверной и 
недостоверной информации.

Ф илософия о деятельности как способе сущ ествования лю дей, самореализации 
личности. М отивация деятельности. П отребности и интересы. М ногообразие видов 
деятельности. Свобода и необходимость в деятельности.

Гносеология в структуре философ ского знания. П роблема познаваемости мира. 
П ознание как деятельность. Знание, его виды. И стина и её критерии. А бсолю тная истина. 
О тносительность истины. И стина и заблуж дение. Ф ормы чувственного познания, его 
специф ика и роль. Ф ормы рационального познания. М ы ш ление и язык. Смысл и значение 
язы ковы х выражений. Рассуж дения и умозаклю чения. Д едукция и индукция. 
Д оказательство, наблю дение, эксперимент, практика. О бъяснение и понимание. Виды  
объяснений. Распространённы е ош ибки в рассуж дениях. П арадоксы , спор, дискуссия, 
полемика. О снования, допустимы е приёмы  рационального спора. Н аучное знание, его 
характерны е признаки: системность, объективность, доказательность, проверяемость. 
Э м пирический и теоретический уровни научного знания. С пособы  и методы  научного 
познания. Д иф ф еренциация и интеграция научного знания. М еж дисциплинарны е научные 
исследования.

Д уховная ж изнь человека и общ ества. Ч еловек как духовное сущ ество. Ч еловек как 
творец и творение культуры. М ировоззрение: картина мира, идеалы, ценности и цели. 
П онятие культуры. И нституты  культуры. Д иалог культур. Богатство культурного наследия 
России. В клад российской культуры в мировую  культуру. М ассовая и элитарная культура. 
Н ародная культура. Творческая элита. Религия, её культурологическое понимание. 
Влияние религии на развитие культуры.

И скусство, его виды и формы. С оциальны е функции искусства. С овременное 
искусство. Х удож ественная культура.

Н аука как область духовной культуры. Роль науки в современном  обществе. 
Социальны е последствия научных откры тий и ответственность учёного. А вторитет науки. 
Д остиж ения российской науки на современном  этапе.

О бразование как институт сохранения и передачи культурного наследия.



Этика, мораль, нравственность. О сновные категории этики. С вобода воли и 
нравственная оценка. Н равственность как область индивидуально ответственного 
поведения.

Э тические нормы  как регулятор деятельности социальны х институтов и 
нравственного поведения людей.

О собенности проф ессиональной деятельности по направлениям, связанным с 
философией.

Введение в социальную психологию.
С оциальная психология в системе социально-гуманитарного знания. Этапы  и 

основны е направления развития социальной психологии. М еж дисциплинарны й характер 
социальной психологии.

Теории социальны х отнош ений. О сновные типы  социальны х отнош ений.
Л ичность как объект исследования социальной психологии. С оциальная установка. 

Л ичность в группе. П онятие «Я-концепция». С амопознание и самооценка. Самоконтроль. 
С оциальная идентичность. Ролевое поведение. М еж личностное взаимодействие как объект 
социальной психологии.

Группа как объект исследования социальной психологии. К лассиф икация групп в 
социальной психологии. Больш ие социальны е группы. С тихийны е группы  и м ассовы е 
движения. С пособы  психологического воздействия в больш их социальных группах. 
Ф еномен психологии масс, «эф ф ект толпы».

М алы е группы. Д инам ические процессы  в малой группе.
У словны е группы. Реф ерентная группа. И нтеграция в группах разного уровня 

развития.
В лияние группы  на индивидуальное поведение. Групповая сплочённость. 

К онф ормизм  и нонконформизм. П ричины  конформного поведения. П сихологическое 
манипулирование и способы  противодействия ему. М еж личностны е отнош ения в группах. 
М еж личностная совместимость. Д руж еские отнош ения. Групповая дифференциация. 
П сихологические проблем ы  лидерства. Ф ормы и стиль лидерства. В заимоотнош ения в 
ученических группах.

А нтисоциальны е группы. О пасность криминальны х групп. А грессивное поведение. 
О бщ ение как объект социально-психологических исследований. Ф ункции общ ения. 

О бщ ение как обмен информацией. О бщ ение как взаимодействие. О собенности общ ения в 
информационном общ естве. И нституты  коммуникации. Роль социальны х сетей в общении. 
Риски социальны х сетей и сетевого общения. И нф орм ационная безопасность.

Теории конфликта. М еж личностны е конф ликты  и способы  их разреш ения. 
О собенности проф ессиональной деятельности социального психолога. 

П сихологическое образование.
Введение в экономическую науку.
Э коном ика как наука, этапы  и основны е направления её развития. М икроэкономика, 

макроэкономика, мировая экономика. М есто экономической науки среди наук об общ естве. 
П редм ет и методы  эконом ической науки. О граниченность ресурсов. Э коном ический выбор. 
Э коном ическая эффективность.

Эконом ические институты  и их роль в развитии общ ества. Собственность. 
Э коном ическое содерж ание собственности. Главны е вопросы экономики. П роизводство. 
Ф акторы  производства и факторны е доходы. К ривая производственны х возможностей. 
Типы экономических систем.

Э коном ическая деятельность и её субъекты. Д омаш ние хозяйства, предприятия, 
государство. П отребление, сбереж ения, инвестиции. Эконом ические отнош ения и 
экономические интересы. Рациональное поведение лю дей в экономике. Э кономическая 
свобода и социальная ответственность субъектов экономики.

И нститут рынка. Ры ночны е механизмы: цена и конкуренция. Ры ночное 
ценообразование. Ры ночны й спрос, величина и факторы спроса. Ры ночное предложение.



величина и факторы предложения. Закон спроса. Закон предложения. Э ластичность спроса 
и эластичность предложения. Н ормальны е блага, товары  первой необходимости и товары  
роскош и. Товары Гиф ф ена и эф ф ект Веблена. Ры ночное равновесие, равновесная цена.

Конкуренция как основа ф ункционирования рынка. Типы ры ночны х структур. 
С оверш енная и несоверш енная конкуренция. М онополистическая конкуренция. 
О лигополия. М онополия, виды монополий. М онопсония. Государственная политика 
Российской Ф едерации по поддерж ке и защ ите конкуренции. М етоды  антимонопольного 
регулирования экономики.

Ры нок ресурсов. Ры нок земли. П риродны е ресурсы  и экономическая рента. Ры нок 
капитала. Спрос и предлож ение на инвестиционны е ресурсы. Дисконтирование. 
О пределение рыночно справедливой цены актива. Ры нок труда. Занятость и безработица. 
Государственная политика регулирования ры нка труда в Российской Ф едерации. 
М иним альная оплата труда. Роль профсою зов. П отребности современного ры нка труда в 
Российской Ф едерации.

И нф орм ация как ресурс экономики. А симметрия информации. С пособы  реш ения 
проблем ы  асимметрии информации. Государственная политика цифровизации экономики 
в Российской Ф едерации.

И нститут предприним ательства и его роль в экономике. В иды  и мотивы 
предприним ательской деятельности. О рганизационно-правовы е формы предприятий. 
М алы й бизнес. Ф ранчайзинг. Э тика предпринимательства. Развитие и поддерж ка малого и 
среднего предпринимательства в Российской Ф едерации.

Эконом ические цели фирмы. П оказатели деятельности фирмы. Вы ручка и прибыль. 
И здерж ки и их виды (необратимы е издержки, постоянны е и переменны е издержки, средние 
и предельные издержки). П редельны е издерж ки и предельная выручка фирмы. Э ф ф ект 
масш таба производства. А м ортизационны е отчисления. А льтернативная стоимость и 
способы  ф инансирования предприятия. О сновные принципы  менеджмента. О сновные 
элем енты  маркетинга. В лияние конкуренции на деятельность фирмы. П олитика 
импортозамещ ения в Российской Ф едерации.

Ф инансовы е институты. Банки. Банковская система. Ц ентральны й банк Российской 
Ф едерации. Ф инансовы е услуги. В клады  и кредиты. Д енеж ная масса и денеж ная база. 
Д енеж ны е агрегаты. Д енеж ны й мультипликатор. Ф инансовы е рынки, их виды и функции. 
Д енеж ны й рынок. Ф ондовый рынок. Современны е финансовы е технологии. Ф инансовая 
безопасность. Ц иф ровы е финансовы е активы. М онетарная политика. Д енеж но-кредитная 
политика Б анка России. И нфляция: причины, виды, социально-экономические 
последствия. А нтиинф ляционная политика в Российской Ф едерации.

Государство в экономике. Экономические функции государства. О бщ ественные 
блага (блага общ его доступа, чисто общ ественны е блага, чисто частные блага). 
И склю чаемость и конкурентность в потреблении. С пособы  предоставления общ ественных 
благ. Н есоверш енства ры ночной организации хозяйства. Государственное регулирование 
рынков. Внеш ние эффекты. П олож ительны е и отрицательны е внеш ние эффекты.

Государственны й бюджет. Д еф ицит и проф ицит бю джета. Государственны й долг. 
Распределение доходов. Регулирование степени экономического неравенства. 
М ультипликаторы  бю дж етной политики. Налоги. В иды  налогов. П ринципы
налогооблож ения в Российской Ф едерации. Н алогооблож ение и субсидирование. 
Ф искальная политика государства.

Э коном ический рост. И змерение экономического роста. О сновные
макроэкономические показатели: валовой национальны й продукт (ВНП), валовый 
внутренний продукт (ВВП). И ндексы  цен. Связь между показателям и В В П  и ВНП. 
Реальны й и номинальны й валовы й внутренний продукт. Ф акторы долгосрочного 
экономического роста. Ры нок благ. Совокупный спрос и совокупное предложение. 
Э коном ические циклы. Ф азы  экономического цикла. П ричины  циклического развития 
экономики. Значение совокупного спроса и совокупного предлож ения для циклических



колебаний и долгосрочного экономического роста.
М ировая экономика. М еж дународное разделение труда. В неш няя торговля. 

С равнительны е преимущ ества в м еж дународной торговле. Государственное регулирование 
внеш ней торговли. Э кспорт и им порт товаров и услуг. Квотирование. М еж дународны е 
расчёты. П латёж ны й баланс. В алю тны й рынок.

В озм ож ности применения экономических знаний. О собенности профессиональной 
деятельности в экономической сфере.

(последовательность
варьироваться).

Содержание обучения в 11 классе
изучения тем в пределах одного раздела может

Введение в социологию.
С оциология в системе социально-гуманитарного знания, её структура и функции. 

Э тапы  и основные направления развития социологии. С труктурны й и ф ункциональны й 
анализ общ ества в социологии.

Социальное взаимодействие и общ ественны е отнош ения. С оциальны е субъекты  и их 
многообразие. С оциальные общ ности и группы. В иды  социальны х групп.

Этнические общ ности. Этнокультурны е ценности и традиции. Н ация как этническая 
и граж данская общ ность. Этнические отнош ения. Э тническое м ногообразие современного 
мира. М играционны е процессы  в современном мире. Конституционны е основы 
национальной политики в Российской Ф едерации.

М олодёж ь как социальная группа, её социальны е и социально-психологические 
характеристики. О собенности м олодёж ной субкультуры. П роблемы  молодёж и в 
современной России. Государственная молодёж ная политика Российской Ф едерации.

И нституты  социальной стратификации. Социальная структура и стратификация. 
С оциальное неравенство. К ритерии социальной стратификации. С тратиф икация в 
информационном общ естве.

И нститут семьи. Типы семей. Семья в современном  общ естве. Традиционные 
семейны е ценности. И зм енение социальных ролей в современной семье. Д ем ограф ическая 
и семейная политика в Российской Ф едерации.

О бразование как социальны й институт. Ф ункции образования. О бщ ее и 
проф ессиональное образование. Социальная и личностная значимость образования. Роль и 
значение непрерывного образования в инф ормационном общ естве. Система образования в 
Российской Ф едерации. Тенденции развития образования в Российской Ф едерации.

Религия как социальны й институт. Роль религии в жизни общ ества и человека. 
М ировы е и национальны е религии. Религиозны е объединения и организации в Российской 
Ф едерации. П ринцип свободы  совести и его конституционны е основы в Российской 
Ф едерации.

С оциализация личности, её этапы. Социальное поведение. Социальный статус и 
социальная роль. С оциальны е роли в ю нош еском  возрасте.

С татусно-ролевы е отнош ения как основа социальных институтов. В озм ож ности 
повы ш ения социального статуса в современном  общ естве. С оциальная мобильность, её 
формы и каналы. С оциальные интересы. Социальные, этно-социальны е 
(меж национальны е) конфликты. П ричины  социальных конфликтов. С пособы  их 
разреш ения.

Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. О ткло1м ю щ ееся  поведение, 
его формы и проявления. К онф ормизм  и девиантное поведение: последствия для общества.

О собенности проф ессиональной деятельности социолога. Социологическое 
образование.

Введение в политологию.
П олитология в системе общ ественны х наук, её структура, функции и методы.



П олитика как общ ественное явление. П олитические отнош ения, их виды. 
П олитический конфликт, пути его урегулирования. П олитика и мораль. Роль личности в 
политике.

В ласть в общ естве и политическая власть. Структура, ресурсы  и функции 
политической власти. Л егитим ность власти. И нституционализация политической власти. 
П олитические институты  современного общ ества.

П олитическая систем а общ ества, её структура и функции. Ф акторы  формирования 
политической системы. П олитические ценности. П олитические нормы. П олитическая 
коммуникация. П олитическая система современного российского общ ества.

М есто государства в политической системе общ ества. П онятие формы государства. 
Ф ормы правления. Государственно-территориальное устройство. П олитический режим. 
Типы политических режимов. Д емократия, её основны е ценности и признаки. П роблемы  
современной демократии.

И нституты  государственной власти. И нститут главы  государства.
И нститут законодательной власти. Д елегирование властных полномочий. 

П арламентаризм. Развитие традиций парламентской дем ократии в России. М естное 
самоуправление в Российской Ф едерации.

И нститут исполнительной власти.
И нституты  судопроизводства и охраны  правопорядка.
И нститут государственного управления. О сновные функциии направления 

политики государства. П онятие бю рократии. О собенности государственной службы.
И нституты  представительства социальных интересов. Граж данское общество. 

В заим одействие институтов граж данского общ ества и публичной власти.
В ы боры  в дем ократическом  общ естве. И нститут всеобщ его избирательного права. 

И збирательны й процесс и избирательны е системы. И збирательная система Российской 
Ф едерации. И збирательная кампания. А бсентеизм, его причины и опасность.

И нститут политических партий и общ ественны х организаций. Виды, цели и 
функции политических партий. П артийны е системы. С тановление многопартийности в 
Российской Ф едерации. О бщ ественно-политические движ ения в политической системе 
дем ократического общ ества. Группы  интересов. Группы  давления (лоббирование).

П олитическая элита. Типология элит, особенности их ф ормирования в современной 
России. П о1м ти е политического лидерства. Типология лидерства. И м идж  политического 
лидера.

П онятие, структура, функции и типы  политической культуры. П олитические 
идеологии. И стоки и опасность политического экстрем изма в современном общ естве.

П олитическая социализация и политическое поведение личности. П олитическая 
психология и политическое сознание. Типы политического поведения, политический 
выбор. П олитическое участие.

П олитический процесс и его основные характеристики. В иды  политических 
процессов. О собенности политического процесса в современной России. М есто и роль 
средств м ассовой информации в политическом  процессе. И нтернет в политической 
ком м уникации.

С овременны й этап политического развития России. О собенности профессиональной 
деятельности политолога.

П олитологическое образование.
Введение в правоведение.
Ю ридическая наука. Э тапы  и основны е направления развития ю ридической науки.
П раво как социальны й институт. П онятие, признаки и функции права. Роль права в 

ж изни общ ества. Естественное и позитивное право. П раво и мораль. П онятие, структура и 
виды правовых норм. И сточники права: нормативны й правовой акт, норм ативны й договор, 
правовой обычай, судебны й прецедент. Связь права и государства. П равовое государство и 
граж данское общ ество. О сновные принципы  организации и деятельности м еханизма



современного государства.
П равотворчество и законотворчество. Законодательны й процесс.
Система права. О трасли права. Частное и публичное, материальное и 

процессуальное, национальное и меж дународное право.
П равосознание, правовая культура, правовое воспитание.
П онятие и признаки правоотнош ений. С убъекты  правоотнош ений, их виды. 

П равоспособность и дееспособность. Реализация и применение права, 
правоприменительны е акты. Толкование права.

П равом ерное поведение и правонаруш ение. В иды  правонаруш ений, состав 
правонаруш ения. Законность и правопорядок, их гарантии. П о1м ти е и виды ю ридической 
ответственности.

К онституционное право России, его источники. К онституция Российской 
Ф едерации. О сновы конституционного строя Российской Ф едерации.

П рава и свободы  человека и граж данина в Российской Ф едерации. Граж данство как 
политико-правовой институт. Граж данство Российской Ф едерации: понятие, принципы, 
основания приобретения. Гарантии и защ ита прав человека. П рава ребёнка. 
У полномоченны й по правам  человека в Российской Ф едерации. У полномоченны й по 
правам  ребёнка при П резиденте Российской Ф едерации.

Конституционны е обязанности граж данина Российской Ф едерации. Воинская 
обязанность и альтернативная граж данская служба.

Россия -  ф едеративное государство. К онституционно-правовой статус субъектов 
Российской Ф едерации.

К онституционно-правовой статус федеральны х органов власти в Российской 
Ф едерации. Разграничение предметов ведения и полномочий меж ду органами публичной 
власти в Российской Ф едерации. П резидент Российской Ф едерации: порядок избрания, 
полномочия и функции.

Ф едеральное собрание -  парламент Российской Ф едерации, порядок формирования 
и функции. П равительство Российской Ф едерации и федеральны е органы  исполнительной 
власти: структура, полномочия и функции. Судебная система Российской Ф едерации, её 
структура, конституционны е принципы  правосудия. К онституционное судопроизводство. 
П равоохранительны е органы  Российской Ф едерации. Конституционны е основы 
деятельности правоохранительны х органов Российской Ф едерации.

О рганы  государственной власти субъектов Российской Ф едерации: система, 
порядок ф ормирования и функции. К онституционно-правовы е основы  местного 
самоуправления в России.

Граж данское право. И сточники граж данского права. Граж данско-правовы е 
отнош ения: по1м тие и виды. Субъекты  граж данского права. Ф изические и ю ридические 
лица. П равоспособность и дееспособность. Д ееспособность несоверш еннолетних. 
П равом очия собственника, формы собственности. О бязательственное право. Сделки. 
Граж данско-правовой договор. П орядок заклю чения договора: оферта и акцепт. 
Н аследование как социально-правовой институт. О снования наследования (завещ ание, 
наследственны й договор, наследование по закону). П рава на результаты  интеллектуальной 
деятельности. Защ ита граж данских прав. Защ ита прав потребителей. Граж данско-правовая 
ответственность.

С емейное право. И сточники семейного права. Семья и брак как социально-правовы е 
институты. П равовое регулирование отнош ений супругов. У словия заклю чения брака. 
П орядок заклю чения брака. П рекращ ение брака. Брачны й договор. П рава и обязанности 
членов семьи (супругов, родителей и детей). И нститут материнства, отцовства и детства. 
О тветственность родителей за  воспитание детей. Усыновление. О пека и попечительство. 
П риём ная семья.

Трудовое право. И сточники трудового права. У частники трудовы х правоотнош ений: 
работник и работодатель. Социальное партнёрство в сфере труда. П орядок приёма на



работу. Трудовой договор. Заклю чение и прекращ ение трудового договора. В иды  рабочего 
времени. В рем я отдыха. Заработная плата. Трудовой распорядок и дисциплина труда. 
Д исциплинарная ответственность. О храна труда. В иды  трудовы х споров. О собенности 
правового регулирования труда несоверш еннолетних в Российской Ф едерации.

О бразовательное право в российской правовой системе. О бразовательны е 
правоотнош ения. П рава и обязанности участников образовательного процесса. О бщ ие 
требования к организации приёма на обучение по образовательны м  програм м ам  среднего 
проф ессионального и вы сш его образования.

А дминистративное право, его источники. С убъекты  административного права. 
Государственная служ ба и государственны й служащ ий. П ротиводействие коррупции в 
системе государственной службы. А дминистративное правонаруш ение и 
административная ответственность, виды наказаний в административном праве. 
А дминистративная ответственность несоверш еннолетних. У правление использованием  и 
охраной природны х ресурсов. Э кологическое законодательство. Экологические 
правонаруш ения. С пособы  защ иты  экологических прав.

Ф инансовое право. П равовое регулирование банковской деятельности. П рава и 
обязанности потребителей финансовых услуг.

Н алоговое право. И сточники налогового права. Субъекты налоговы х 
правоотнош ений. П рава и обязанности налогоплательщ ика. Н алоговы е правонаруш ения. 
О тветственность за  уклонение от уплаты  налогов.

У головное право, его принципы. П онятие преступления, состав преступления. В иды  
преступлений. У головная ответственность, виды  наказаний в уголовном праве. У головная 
ответственность за  коррупционны е преступления. Н еобходим ая оборона и крайняя 
необходимость. У головная ответственность несоверш еннолетних.

Граж данское процессуальное право. П ринципы  граж данского судопроизводства. 
У частники граж данского процесса. Стадии граж данского процесса.

А рбитраж ны й процесс. А дминистративны й процесс.
У головное процессуальное право. П ринципы  уголовного судопроизводства. 

С убъекты  уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. М еры  процессуального 
принуждения. Суд присяж ных заседателей.

М еж дународное право, его основные принципы  и источники. Субъекты  
м еж дународного права. М еж дународная защ ита прав человека. И сточники и принципы 
м еж дународного гуманитарного права.

Ю ридическое образование. П роф ессиональная деятельность ю риста. О сновные 
виды ю ридических профессий.

Планируемые результаты освоения программы по обществознанию на уровне
среднего общего образования

Л ичностны е результаты  программы  по общ ествознанию  на уровне среднего общ его 
образования отраж аю т готовность и способность обучаю щ ихся руководствоваться 
сформ ированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, 
позитивны х внутренних убеж дений, соответствую щ их традиционны м  ценностям 
российского общ ества, расш ирение ж изненного опыта и опы та деятельности в процессе 
реализации основных направлений воспитательной деятельности.

В результате изучения общ ествознания на уровне среднего общ его образования у 
обучаю щ егося будут сформ ированы  следую щ ие личностны е результаты:

1) граж данского воспитания:
сф ормированность граж данской позиции обучаю щ егося как активного и 

ответственного члена российского общ ества;
осознание своих конституционны х прав и обязанностей, уваж ение закона и 

правопорядка;



принятие традиционны х национальных, общ ечеловеческих гуманистических и 
дем ократических ценностей, уваж ение ценностей иных культур, конфессий;

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискрим инации по социальным, религиозным, расовым, национальны м признакам;

готовность вести совместную  деятельность в интересах граж данского общ ества, 
участвовать в самоуправлении в ш коле и детско-ю нош еских организациях;

умение взаимодействовать с социальны ми институтами в соответствии с их 
функциями и назначением;

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;
2) патриотического воспитания:
сф ормированность российской граж данской идентичности, патриотизма, уваж ения 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, свой язы к и культуру, прош лое и настоящ ее м ногонационального народа России;

ценностное отнош ение к государственны м  символам, историческому и природному 
наследию , памятникам, традициям  народов России, достиж ениям  России в науке, 
искусстве, спорте, технологиях, труде;

идейная убеж дённость, готовность к служению  и защ ите О течества, ответственность 
за  его судьбу;

3) духовно-нравственного воспитания: 
осознание духовных ценностей российского народа; 
сф ормированность нравственного сознания, этического поведения; 
способность оценивать ситуацию  и принимать осознанны е реш ения, ориентируясь

на м орально-нравственны е нормы  и ценности;
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 
ответственное отнош ение к своим родителям, созданию  семьи на основе 

осознанного при1м тия  ценностей семейной жизни в соответствии с традициям и народов 
России;

4) эстетического воспитания:
эстетическое отнош ение к миру, вклю чая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общ ественны х отнош ений;
способность воспринимать различны е виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощ ущ ать эм оциональное воздействие искусства;
убеж дённость в значим ости для личности и общ ества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 
стремление проявлять качества творческой личности;
5) физического воспитания:
сф ормированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отнош ения к своему здоровью , потребность в ф изическом  соверш енствовании;
активное неприятие вредных привы чек и иных форм причинения вреда физическому 

и психическому здоровью ;
6) трудового воспитания:
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолю бие; 
готовность к активной социально направленной деятельности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую  деятельность;
интерес к различны м  сферам профессиональной деятельности, умение соверш ать 

осознанны й выбор будущ ей проф ессии и реализовы вать собственны е ж изненны е планы;
мотивация к эф ф ективном у труду и постоянному профессиональному росту, к учёту 

общ ественны х потребностей при предстоящ ем выборе сферы  деятельности;
готовность и способность к образованию  и самообразованию  на протяж ении всей

жизни;
7) экологического воспитания:
сф ормированность экологической культуры, понимание влияния социально



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

планирование и осущ ествление действий в окруж аю щ ей среде на основе знания 
целей устойчивого развития человечества, активное неприятие действий, приносящ их вред 
окруж аю щ ей среде;

умение прогнозировать неблагоприятны е экологические последствия 
предпринимаемы х действий, предотвращ ать их;

расш ирение опыта деятельности экологической направленности;
8) ценности научного познания:
сф ормированность мировоззрения, соответствую щ его современному уровню  

развития науки, вклю чая социальны е науки, и общ ественной практики, основанного на 
диалоге культур, способствую щ его осознанию  своего м еста в поликультурном мире;

соверш енствование язы ковой и читательской культуры как средства взаимодействия 
между лю дьми и познания мира;

язы ковое и речевое развитие человека, вклю чая понимание язы ка социально
экономической и политической коммуникации;

осознание ценности научной деятельности, готовность осущ ествлять проектную  и 
исследовательскую  деятельность индивидуально и в группе;

мотивация к познанию  и творчеству, обучению  и самообучению  на протяж ении всей 
жизни, интерес к изучению  социальны х и гуманитарных дисциплин.

В процессе достиж ения личностны х результатов освоения обучаю щ имися 
программы  среднего общ его образования у обучаю щ ихся соверш енствуется 
эм оциональны й интеллект, предполагаю щ ий сформированность:

самосознания, вклю чаю щ его способность понимать своё эм оциональное состояние, 
видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенны м  в себе 
в м еж личностном взаимодействии и при принятии реш ений;

саморегулирования, вклю чаю щ его самоконтроль, умение принимать 
ответственность за  своё поведение, способность адаптироваться к эм оциональны м  
изм енениям  и проявлять гибкость, быть откры ты м новому;

внутренней мотивации, вклю чаю щ ей стремление к достижению  цели и успеху, 
оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;

готовность и способность овладевать новыми социальны ми практиками, осваивать 
типичны е социальны е роли;

эмпатии, вклю чаю щ ей способность понимать эм оциональное состояние других, 
учиты вать его при осущ ествлении коммуникации, способность к сочувствию  и 
сопереж иванию ;

социальны х навыков, вклю чаю щ их способность вы страивать отнош ения с другими 
лю дьми, заботиться, проявлять интерес и разреш ать конфликты.

В результате изучения общ ествознания на уровне среднего общ его образования у 
обучаю щ егося будут сформ ированы  познавательны е универсальны е учебны е действия, 
коммуникативны е универсальны е учебны е действия, регулятивны е универсальны е 
учебны е действия, совместная деятельность.

У  обучаю щ егося будут сф ормированы  следую щ ие базовы е логические действия как 
часть познавательны х универсальны х учебны х действий:

самостоятельно ф ормулировать и актуализировать социальную  проблему, 
рассм атривать её разносторонне;

устанавливать сущ ественны е признаки или основания для сравнения, 
классиф икации и обобщ ения социальных объектов, явлений и процессов, определять 
критерии типологизации;

определять цели деятельности, задавать параметры  и критерии их достиж ения, 
вы являть связь мотивов, интересов и целей деятельности;

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемы х социальных явлениях



и процессах, прогнозировать возмож ны е пути разреш ения противоречии;
разрабаты вать план реш ения проблемы с учётом  анализа имею щ ихся ресурсов и 

возмож ны х рисков;
вносить коррективы  в деятельность, отбирать способы  деятельности, отвечаю щ ие её 

целям, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий 
деятельности;

координировать и вы полнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия;

развивать креативное мы ш ление при реш ении учебно-познавательны х, ж изненны х 
проблем, при вы полнении социальных проектов.

У  обучаю щ егося будут сф орм ированы  следую щ ие базовы е исследовательские 
действия как часть познавательны х универсальны х учебны х действий:

развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки 
разреш ения проблем; проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов реш ения практических задач, применению  различны х методов познания, вклю чая 
специф ические методы социального познания;

осущ ествлять в различны х видах деятельность по получению  нового знания, его 
интерпретации, преобразованию  и применению  в различны х учебны х ситуациях, в том 
числе при создании учебны х и социальных проектов;

формировать научны й тип мыш ления, применять научную  терминологию , 
клю чевые по1м тия  и методы;

ставить и ф ормулировать собственны е задачи в образовательной деятельности и 
ж изненны х ситуациях;

выявлять причинно-следственны е связи социальны х явлений и процессов и 
актуализировать познавательную  задачу, вы двигать гипотезу её реш ения, находить 
аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры  и критерии 
реш ения;

анализировать результаты , полученны е в ходе реш ения задачи, критически 
оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;

оценивать новые ситуации, возникаю щ ие в процессе познания социальных 
объектов, в социальны х отнош ениях; оценивать приобретённы й опыт;

уметь переносить знания об общ ественны х объектах, явлениях и процессах в 
познавательную  и практическую  области жизнедеятельности;

уметь интегрировать знания из разны х предметны х областей, ком плекса социальных 
наук, учебны х и внеучебны х источников информации;

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальны е подходы  и реш ения; ставить 
проблем ы  и задачи, допускаю щ ие альтернативные реш ения.

У  обучаю щ егося будут сформ ированы  умения работать с инф орм ацией как часть 
познавательны х универсальны х учебны х действий:

владеть навы ками получения социальной информации, в том  числе об основах 
общ ественны х наук и общ естве как системе социальны х институтов, факторах социальной 
динам ики из источников разны х типов, сам остоятельно осущ ествлять поиск, анализ, 
систематизацию  и интерпретацию  информации различны х видов и форм представления;

создавать тексты  в различны х форматах с учётом  назначения информации и целевой 
аудитории, выбирая оптимальную  форму представления и визуализации, вклю чая 
статистические данные, графики, таблицы;

оценивать достоверность, легитимность информации различны х видов и форм 
представления, в том  числе полученной из интернет-источников, её соответствие правовым 
и м орально-этическим нормам;

использовать средства инф ормационны х и ком муникационны х технологий в 
реш ении когнитивных, коммуникативны х и организационны х задач с соблю дением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереж ения, правовых и



этических норм, норм информационной безопасности;
владеть навы ками распознавания и защ иты  информации, информационной 

безопасности личности.
У  обучаю щ егося будут сформированы  умения общ ения как часть коммуникативны х 

универсальны х учебны х действий:
осущ ествлять коммуникации во всех сферах жизни;
распознавать невербальны е средства общ ения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосы лки конфликтны х ситуаций и смягчать конфликты;
владеть различны м и способами общ ения и взаимодействия; аргументированно вести 

диалог, учиты вать разные точки зрения;
развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием  язы ковы х 

средств.
У  обучаю щ егося будут сформированы  умения сам оорганизации как часть 

регулятивны х универсальны х учебны х действий:
самостоятельно осущ ествлять познавательную  деятельность, вы являть проблемы, 

ставить и ф ормулировать собственны е задачи в образовательной деятельности и в 
ж изненны х ситуациях, вклю чая область профессионального самоопределения;

самостоятельно составлять план реш ения проблем ы  с учётом имею щ ихся ресурсов, 
собственны х возмож ностей и предпочтений;

давать оценку новым ситуациям, возникаю щ им  в познавательной и практической 
деятельности, в меж личностны х отнош ениях;

расш ирять рамки учебного предмета на основе личны х предпочтений, проявлять 
интерес к социальной проблематике;

делать осознанный выбор стратегий поведения, реш ений при наличии альтернатив, 
аргументировать сделанны й выбор, брать ответственность за  при1м тое реш ение; 

оценивать приобретённы й опыт;
способствовать формированию  и проявлению  ш ирокой эрудиции в разны х областях 

знаний, постоянно повыш ать свой образовательны й и культурны й уровень.
У  обучаю щ егося будут сформированы  умения совместной деятельности: 
понимать и использовать преим ущ ества командной и индивидуальной работы; 
выбирать тематику и методы  совместны х действий с учётом  общ их интересов, и 

возмож ностей каж дого члена коллектива;
принимать цели совместной деятельности, организовы вать и координировать 

действия по её достиж ению : составлять план действий, распределять роли с учётом  мнений 
участников, обсуж дать результаты  совместной работы;

оценивать качество своего вклада и каж дого участника команды  в общ ий результат 
по разработанны м критериям;

предлагать новые учебно-исследовательские и социальны е проекты, оценивать идеи 
с позиции новизны, оригинальности, практической значимости;

осущ ествлять позитивное стратегическое поведение в различны х ситуациях, 
проявлять творчество и воображение, быть инициативным.

У  обучаю щ егося будут сф орм ированы  умения самоконтроля, при1м ти я  себя и 
других как часть регулятивны х универсальны х учебны х действий:

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

владеть навы ками познавательной реф лексии как осознания соверш аемы х действий 
и мы слительны х процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы  рефлексии 
для оценки ситуации, вы бора верного реш ения;

оценивать риски и своевременно принимать реш ения по их снижению ; 
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
учиты вать мотивы  и аргументы  других при анализе результатов деятельности; 
признавать своё право и право других на ошибку;



развивать способность понимать мир с позиции другого человека.
П редметны е результаты  освоения програм м ы  по общ ествознанию . К концу 10 

класса обучающийся будет:
владеть знаниям и основ философии, социальной психологии, экономической науки, 

вклю чая знания о предмете и методах исследования, этапах и основны х направлениях 
развития, месте и роли в социальном познании, в постиж ении и преобразовании 
социальной действительности; объяснять взаимосвязь общ ественны х наук, необходимость 
комплексного подхода к изучению  социальны х явлений и процессов, знать клю чевые темы, 
исследуемые этим и науками, в том  числе таких вопросов, как системность общ ества, 
разнообразие его связей с природой, единство и м ногообразие в общ ественном развитии, 
ф акторы  и механизмы  социальной динамики, роль человека как субъекта общ ественны х 
отнош ений, виды и формы познавательной деятельности; общ ественная природа личности, 
роль общ ения и средств коммуникации ф ормировании социально-психологических качеств 
личности; природа меж личностны х конфликтов и пути их разреш ения; экономика как 
объект изучения экономической теорией, ф акторы  производства и субъекты экономики, 
экономическая эффективность, типы  эконом ических систем, экономические функции 
государства, факторы и показатели экономического роста, экономические циклы, рыночное 
ценообразование, экономическое содерж ание собственности, финансовая система и 
ф инансовая политика государства;

владеть знаниям и об общ естве как системе социальных институтов, о ценностно
нормативной основе их деятельности, основны х функциях, многообразии социальных 
институтов, их взаимосвязи и взаимовлиянии, изменении их состава и функций в процессе 
общ ественного развития, политике Российской Ф едерации, направленной на укрепление и 
развитие социальны х институтов российского общ ества, в том  числе поддерж ку 
конкуренции, развитие малого и среднего предпринимательства, внеш ней торговли, 
налоговой системы, финансовы х рынков;

владеть элем ентам и методологии социального познания, вклю чая возмож ности 
цифровой среды; применять методы  научного познания социальных процессов и явлений, 
вклю чая типологизацию , социологические опросы, социальное прогнозирование, 
доказательство, наблю дение, эксперимент, практику как методы  обоснования истины; 
методы  социальной психологии, вклю чая анкетирование, интервью , метод экспертны х 
оценок, анализ документов для принятия обоснованны х реш ений, планирования и 
достиж ения познавательны х и практических целей, вклю чая реш ения о создании и 
использовании сбереж ений, инвестиций, способах безопасного использования финансовых 
услуг, выборе будущ ей профессионально-трудовой сферы, о возмож ностях применения 
знаний основ социальны х наук в различны х областях жизнедеятельности;

уметь классиф ицировать и типологизировать: социальные институты, типы  
общ еств, формы общ ественного сознания, виды деятельности, виды потребностей, формы 
познания, уровни и методы научного знания, формы культуры, типы  мировоззрения; типы  
социальны х отнош ений, виды социальны х групп, разновидности социальных конфликтов 
и способы  их разреш ения, типы  ры ночны х структур, современны е финансовы е технологии, 
методы  антимонопольного регулирования экономики, виды предпринимательской 
деятельности, показатели деятельности фирмы, финансовы е институты, факторы 
производства и факторны е доходы;

уметь соотносить различны е теоретические подходы, делать вы воды  и 
обосновы вать их на теоретическом  и фактическо-эмпирическом  уровнях при анализе 
социальны х явлений, вести дискуссию , в том  числе при рассм отрении ведущ их тенденций 
развития российского общ ества, проявлений общ ественного прогресса, противоречивости 
глобализации, относительности истины, характера воздействия средств массовой 
информации на сознание в условиях цифровизации, формирования установок и 
стереотипов массового сознания, распределения ролей в малых группах, влияния групп на 
поведение людей, особенностей общ ения в информационном общ естве, причин



возникновения меж личностны х конфликтов, экономической свободы  и социальной 
ответственности субъектов экономики, эф ф ективности мер поддерж ки малого и среднего 
бизнеса, причинах несоверш енства ры ночной экономики, путей достиж ения социальной 
справедливости в условиях ры ночной экономики;

уметь проводить целенаправленны й поиск социальной информации, используя 
источники научного и научно-публицистического характера, ранж ировать источники 
социальной информации по целям распространения, ж анрам  с позиций достоверности 
сведений, проводить с использованием  из различны х источников знаний, 
учебно-исследовательской и проектной работы  по философ ской, социально
психологической и экономической проблематике: определять тем атику учебных 
исследований и проектов, осущ ествлять поиск оптимальных путей их реализации, 
обеспечивать теоретическую  и прикладную  составляю щ ие работ; владеть навыками 
презентации результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности на 
публичны х мероприятиях; уметь анализировать и оценивать собственны й социальны й 
опыт, вклю чая опыт самопознания, самооценки, самоконтроля, меж личностного 
взаимодействия, использовать его при реш ении познавательны х задач и разреш ении 
ж изненны х проблем, конкретизировать прим ерам и из личного социального опыта, фактами 
социальной действительности, м одельны ми ситуациями, теоретическим и полож ениями 
разделов «О сновы  философии», «О сновы  социальной психологии», «О сновы 
экономической науки», вклю чая полож ения о влиянии массовы х ком м уникаций на 
развитие человека и общ ества, способах манипуляции общ ественны м мнением, 
распространённы х ош ибках в рассуж дениях при ведении дискуссии, различении 
достоверны х и недостоверны х сведений при работе с социальной информацией, 
возмож ностях оценки поведения с использованием  нравственны х категорий, выборе 
рациональны х способов поведения лю дей в экономике в условиях ограниченны х ресурсов, 
особенностях проф ессиональной деятельности в экономической сфере, практике поведения 
на основе этики предпринимательства, о способах защ иты  своих экономических прав и 
интересов, соблю дении правил грамотного и безопасного поведения при пользовании 
ф инансовы ми услугам и и современны ми финансовы ми технологиями, особенностях труда 
молодёж и в условиях конкуренции на ры нке труда;

уметь проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с общ ественны ми 
институтами на основе правовых норм  для обеспечения защ иты  прав человека и 
граж данина в Российской Ф едерации и установленны х правил, уметь самостоятельно 
заполнять формы, составлять документы, необходимы е в социальной практике, 
рассм атриваем ой на примерах материала разделов «О сновы философии», «О сновы  
социальной психологии», «О сновы эконом ической науки»;

проявлять умения, необходимы е для успеш ного продолж ения образования по 
направлениям  социально-гуманитарной подготовки, вклю чая умение самостоятельно 
овладевать новыми способами познавательной деятельности, вы двигать гипотезы, 
соотносить информацию , полученную  из разны х источников, эф ф ективно 
взаимодействовать в исследовательских группах, способность ориентироваться в 
направлениях профессиональной деятельности, связанны х с философией, социальной 
психологией и экономической наукой.

П редметны е результаты  освоения програм м ы  по общ ествознанию . К концу 11 
класса обучающийся будет:

владеть знаниям и основ социологии, политологии, правоведения, вклю чая знания о 
предмете и методах исследования, этапах и основны х направлениях развития, месте и роли 
в социальном познании, в постиж ении и преобразовании социальной действительности; 
объяснять взаимосвязь социальны х наук, необходимости комплексного подхода к 
изучению  социальны х явлений и процессов, знания клю чевых тем, исследуемых этим и 
науками, в том  числе такие вопросы, как социальная структура и социальная 
стратификация, социальная м обильность в современном общ естве, статусно-ролевая



теория личности, семья и её социальная поддержка, нация как этническая и граж данская 
общ ность, девиантное поведение и социальны й контроль, динам ика и особенности 
политического процесса, субъекты  политики, государство в политической системе 
общ ества, ф акторы  политической социализации, функции государственного управления, 
взаимосвязь права и государства, признаки и виды правоотнош ений, отрасли права и их 
институты, основы  конституционного строя России, конституционно-правовой статус 
высш их органов власти в Российской Ф едерации, основы  деятельности 
правоохранительны х органов и местного самоуправления, пути преодоления правового 
нигилизма;

владеть знаниям и об общ естве как системе социальны х институтов, о ценностно- 
нормативной основе их деятельности, основны х функциях, многообразии социальных 
институтов, вклю чая семью , образование, религию , институты  в сфере массовых 
коммуникаций, в том  числе средства м ассовой информации, институты  социальной 
стратификации, базовы е политические институты, вклю чая государство и институты 
государственной власти: институт главы  государства, законодательной и исполнительной 
власти, судопроизводства и охраны правопорядка, государственного управления, 
институты  всеобщ его избирательного права, политических партий и общ ественных 
организаций, представительства социальных интересов, в том  числе об институте 
У полном оченного по правам  человека в Российской Ф едерации, институты  права, вклю чая 
непосредственно право как социальны й институт, институты  гражданства, брака, 
материнства, отцовства и детства, наследования; о взаимосвязи и взаимовлиянии 
различны х социальны х институтов, об изм енении их состава и функций в процессе 
общ ественного развития, о политике Российской Ф едерации, направленной на укрепление 
и развитие социальны х институтов российского общ ества; о способах и элем ентах 
социального контроля, о типах и способах разреш ения социальны х конфликтов, о 
конституционны х принципах национальной политики в Российской Ф едерации;

владеть элем ентам и м етодологии социального познания, вклю чая возмож ности 
цифровой среды; применять методы  научного познания социальных процессов и явлений, 
вклю чая методы: социологии, такие как социологический опрос, социологическое 
наблю дение, анализ документов и социологический эксперимент; политологии, такие как 
нормативно-ценностны й подход, структурно-ф ункциональны й анализ, системный, 
институциональный, социально-психологический подход; правоведения, такие как 
формально-ю ридический, сравнительно-правовой для принятия обоснованны х реш ений в 
различны х областях жизнедеятельности, планирования и достиж ения познавательны х и 
практических целей, в том  числе в будущ ем при осущ ествлении социальной роли участника 
различны х социальны х групп, избирателя, участии в политической коммуникации, в 
деятельности политических партий и общ ественно-политических движений, в 
противодействии политическому экстремизму, при осущ ествлении проф ессионального 
выбора;

уметь классиф ицировать и типологизировать: социальны е группы, разновидности 
социальны х конфликтов, виды социального контроля; виды политических отнош ений, 
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 правоотнош ений, виды правонаруш ений, виды 
ю ридической ответственности;

уметь соотносить различны е теоретические подходы, делать вы воды  и 
обосновы вать их на теоретическом  и фактическо-эмпирическом  уровнях при анализе 
социальны х явлений, вести дискуссию , в том  числе при рассмотрении миграционны х 
процессов и их особенностей, проблемы социального неравенства, путей сохранения 
традиционны х семейны х ценностей, способов разреш ения социальных конфликтов, причин 
отклоняю щ егося поведения, деятельность политических институтов, роль политических



партий и общ ественны х организаций в современном  общ естве, роль средств м ассовой 
информации в ф ормировании политической культуры личности, трансф орм ация 
традиционны х политических идеологий, деятельность правовы х институтов, соотнош ение 
права и закона;

уметь проводить целенаправленны й поиск социальной информации, используя 
источники научного и научно-публицистического характера, вы страивать аргументы  с 
привлечением  научных фактов и идей, ранж ировать источники социальной информации по 
целям  распространения, ж анрам  с позиций достоверности сведений, проводить с 
использованием  знаний из различны х источников, учебно-исследовательской, 
проектно-исследовательской и другой творческой работы  по социальной, политической, 
правовой проблематике: определять тематику учебны х исследований и проектов, 
осущ ествлять поиск оптимальны х путей их реализации, обеспечивать теоретическую  и 
прикладную  составляю щ ие работ, владеть навы ками презентации результатов 
учебно-исследовательской и проектной деятельности на публичных мероприятиях;

уметь анализировать и оценивать собственны й социальны й опыт, вклю чая опыт 
самопознания и самооценки, самоконтроля, м еж личностного взаимодействия, вы полнения 
социальны х ролей, использовать его при реш ении познавательны х задач и разреш ении 
ж изненны х проблем, в том  числе связанных с изучением  социальных групп, социального 
взаимодействия, деятельности социальных институтов (семья, образование, средства 
массовой информации, религия), с деятельностью  различны х политических институтов 
современного общ ества, политической социализацией и политическим поведением 
личности, её политическим вы бором и политическим участием, действиями субъектов 
политики в политическом  процессе, деятельностью  участников правоотнош ений в 
отраслевом  многообразии, осознанным вы бором правомерны х моделей поведения;

уметь конкретизировать прим ерам и из личного социального опыта, фактами 
социальной действительности, модельными ситуациям и теоретические полож ения 
разделов «О сновы социологии», «О сновы политологии», «О сновы правоведения», вклю чая 
полож ения об этнических отнош ениях и этническом  м ногообразии современного мира, 
молодёж и как социальной группе, изменении социальных ролей в семье, системе 
образования Российской Ф едерации и тенденциях его развития, средствах массовой 
информации, мировы х и национальны х религиях, политике как общ ественном явлении, 
структуре, ресурсах, функциях и легитимности политической власти, политических нормах 
и ценностях, политических конфликтах и путях их урегулирования, вы борах в 
дем ократическом  общ естве, о политической психологии и политическом  сознании, 
влиянии средств массовой коммуникации на политическое сознание, о защ ите прав 
человека, сделках, обязательствах, основаниях наследования, правах на результаты  
интеллектуальной деятельности, особенностях правового регулирования труда 
несоверш еннолетних в Российской Ф едерации, о причинах преступности, необходимой 
обороне и крайней необходимости, стадиях граж данского и уголовного процесса, развитии 
правовой культуры;

проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с социальны ми институтами 
на основе правовы х норм для обеспечения защ иты  прав человека и граж данина в 
Российской Ф едерации и установленны х правил, уметь сам остоятельно заполнять формы, 
составлять документы, необходим ы е в социальной практике, рассматриваемой на 
примерах материала разделов «О сновы  социологии», «О сновы  политологии», «О сновы 
правоведения»;

проявлять умения, необходимы е для успеш ного продолж ения образования по 
направлениям  социально-гуманитарной подготовки, вклю чая умение самостоятельно 
овладевать новыми способам и познавательной деятельности, вы двигать гипотезы, 
соотносить информацию , полученную  из разны х источников, эф ф ективно 
взаимодействовать в исследовательских группах, способность ориентироваться в 
направлениях профессионального образования, связанны х с социально-гуманитарной



подготовкой и особенностями профессиональной деятельности социолога, политолога, 
ю риста.

Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание»
(углубленный уровень)

*Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 
соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднего 
общего образования.

Распределение часов в тем атическом  планировании по каж дой теме будет прописано 
на начало учебного года учителем -предм етником  в «рабочей программе учителя» на 
основании распределённы х часов по учебному плану на текущ ий учебны й год.

С труктура тем атического планирования рабочих программ на уровне среднего 
общ его образования составлена с учётом  рабочей программы  воспитания в соответствие 
требованиям  обновлённого Ф ГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и вклю чает в себя 
следую щ ие структурны е компоненты:

№
п/п

Наименованиетемы
(с учётом рабочей программы воспитания)

Количество часов, 
отводимых на освоение 

каждой темы
10 класс

1. 124.6.1. Социальные науки и их особенности.
Общество как предмет изучения. Различные подходы к 
изучению общества. Особенности социального познания. 
Научное и ненаучное социальное познание.
Социальные науки в системе научного знания. Место 
философии в системе обществознания. Философия и наука. 
Методы изучения социальных явлений. Сходство и различие 
естествознания и обществознания. Особенности наук, 
изучающих общество и человека.
Социальные науки и профессиональное самоопределение 
молодёжи.

Часы на каждую тему 
распределяются учителем- 

предметником в 
зависимости от нагрузки 

по учебному плану на 
текущий учебный год

2 . 124.6.2. Введение в философию.
Социальная философия, её место в системе наук об 
обществе. Философское осмысление общества как 
целостной развивающейся системы. Взаимосвязь природы и 
общества. Понятие «социальный институт». Основные 
институты общества, их функции и роль в развитии 
общества.
Типология обществ. Современное общество: ведущие 
тенденции, особенности развития. Динамика и 
многообразие процессов развития общества. Типы 
социальной динамики. Эволюция и революция как формы 
социального изменения. Влияние массовых коммуникаций 
на развитие общества и человека.
Понятие общественного прогресса, критерии 
общественного прогресса. Противоречия общественного 
прогресса. Процессы глобализации. Противоречивость 
глобализации и её последствий. Глобальные проблемы 
современности. Общество и человек перед лицом угроз и 
вызовов XXI в.
Философская антропология о становлении человека и 
зарождении общества. Человечество как результат 
биологической и социокультурной эволюции. Сущность 
человека как философская проблема. Духовное и



материальное в человеке. Способность к познанию и 
деятельности -  фундаментальные особенности человека. 
Сознание. Взаимосвязь сознания и тела. Самосознание и его 
роль в развитии личности. Рефлексия. Общественное и 
индивидуальное сознание. Теоретическое и обыденное 
сознание. Формы общественного сознания: религиозное, 
нравственное, политическое и другие. Способы 
манипуляции общественным мнением. Установки и 
стереотипы массового сознания. Воздействие средств 
массовой информации на массовое и индивидуальное 
сознание в условиях цифровой среды. Использование 
достоверной и недостоверной информации.
Философия о деятельности как способе существования 
людей, самореализации личности. Мотивация деятельности. 
Потребности и интересы. Многообразие видов 
деятельности. Свобода и необходимость в деятельности. 
Гносеология в структуре философского знания. Проблема 
познаваемости мира. Познание как деятельность. Знание, 
его виды. Истина и её критерии. Абсолютная истина. 
Относительность истины. Истина и заблуждение. Формы 
чувственного познания, его специфика и роль. Формы 
рационального познания. Мышление и язык. Смысл и 
значение языковых выражений. Рассуждения и 
умозаключения. Дедукция и индукция. Доказательство, 
наблюдение, эксперимент, практика. Объяснение и 
понимание. Виды объяснений. Распространённые ошибки в 
рассуждениях. Парадоксы, спор, дискуссия, полемика. 
Основания, допустимые приёмы рационального спора. 
Научное знание, его характерные признаки: системность, 
объективность, доказательность, проверяемость. 
Эмпирический и теоретический уровни научного знания. 
Способы и методы научного познания. Дифференциация и 
интеграция научного знания. Междисциплинарные научные 
исследования.
Духовная жизнь человека и общества. Человек как духовное 
существо. Человек как творец и творение культуры. 
Мировоззрение: картина мира, идеалы, ценности и цели. 
Понятие культуры. Институты культуры. Диалог культур. 
Богатство культурного наследия России. Вклад российской 
культуры в мировую культуру. Массовая и элитарная 
культура. Народная культура. Творческая элита. Религия, её 
культурологическое понимание. Влияние религии на 
развитие культуры.
Искусство, его виды и формы. Социальные функции 
искусства. Современное искусство. Художественная 
культура.
Наука как область духовной культуры. Роль науки в 
современном обществе. Социальные последствия научных 
открытий и ответственность учёного. Авторитет науки. 
Достижения российской науки на современном этапе. 
Образование как институт сохранения и передачи 
культурного наследия.
Этика, мораль, нравственность. Основные категории этики. 
Свобода воли и нравственная оценка. Нравственность как 
область индивидуально ответственного поведения. 
Этические нормы как регулятор деятельности социальных 
институтов и нравственного поведения людей.



Особенности профессиональной деятельности 
направлениям, связанным с философией.____________

по

124.6.3. Введение в социальную психологию.
Социальная психология в системе
социально-гуманитарного знания. Этапы и основные 
направления развития социальной психологии. 
Междисциплинарный характер социальной психологии. 
Теории социальных отношений. Основные типы 
социальных отношений.
Личность как объект исследования социальной психологии. 
Социальная установка. Личность в группе. Понятие «Я- 
концепция». Самопознание и самооценка. Самоконтроль. 
Социальная идентичность. Ролевое поведение. 
Межличностное взаимодействие как объект социальной 
психологии.
Группа как объект исследования социальной психологии. 
Классификация групп в социальной психологии. Большие 
социальные группы. Стихийные группы и массовые 
движения. Способы психологического воздействия в 
больших социальных группах. Феномен психологии масс, 
«эффект толпы».
Малые группы. Динамические процессы в малой группе. 
Условные группы. Референтная группа. Интеграция в 
группах разного уровня развития.
Влияние группы на индивидуальное поведение. Групповая 
сплочённость. Конформизм и нонконформизм. Причины 
конформного поведения. Психологическое
манипулирование и способы противодействия ему. 
Межличностные отношения в группах. Межличностная 
совместимость. Дружеские отношения. Групповая 
дифференциация. Психологические проблемы лидерства. 
Формы и стиль лидерства. Взаимоотношения в ученических 
группах.
Антисоциальные группы. Опасность криминальных групп. 
Агрессивное поведение.
Общение как объект социально-психологических 
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._________________
124.6.4. Введение в экономическую науку.
Экономика как наука, этапы и основные направления её 
развития. Микроэкономика, макроэкономика, мировая 
экономика. Место экономической науки среди наук об 
обществе. Предмет и методы экономической науки. 
Ограниченность ресурсов. Экономический выбор. 
Экономическая эффективность.
Экономические институты и их роль в развитии общества. 
Собственность. Экономическое содержание собственности. 
Главные вопросы экономики. Производство. Факторы
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производства и факторные доходы. Кривая 
производственных возможностей. Типы экономических 
систем.
Экономическая деятельность и её субъекты. Домашние 
хозяйства, предприятия, государство. Потребление, 
сбережения, инвестиции. Экономические отношения и 
экономические интересы. Рациональное поведение людей в 
экономике. Экономическая свобода и социальная 
ответственность субъектов экономики.
Институт рынка. Рыночные механизмы: цена и 
конкуренция. Рыночное ценообразование. Рыночный спрос, 
величина и факторы спроса. Рыночное предложение, 
величина и факторы предложения. Закон спроса. Закон 
предложения. Эластичность спроса и эластичность 
предложения. Нормальные блага, товары первой 
необходимости и товары роскоши. Товары Гиффена и 
эффект Веблена. Рыночное равновесие, равновесная цена. 
Конкуренция как основа функционирования рынка. Типы 
рыночных структур. Совершенная и несовершенная 
конкуренция. Монополистическая конкуренция.
Олигополия. Монополия, виды монополий. Монопсония. 
Государственная политика Российской Федерации по 
поддержке и защите конкуренции. Методы 
антимонопольного регулирования экономики.
Рынок ресурсов. Рынок земли. Природные ресурсы и 
экономическая рента. Рынок капитала. Спрос и 
предложение на инвестиционные ресурсы. 
Дисконтирование. Определение рыночно справедливой 
цены актива. Рынок труда. Занятость и безработица. 
Государственная политика регулирования рынка труда в 
Российской Федерации. Минимальная оплата труда. Роль 
профсоюзов. Потребности современного рынка труда в 
Российской Федерации.
Информация как ресурс экономики. Асимметрия 
информации. Способы решения проблемы асимметрии 
информации. Государственная политика цифровизации 
экономики в Российской Федерации.
Институт предпринимательства и его роль в экономике. 
Виды и мотивы предпринимательской деятельности. 
Организационно-правовые формы предприятий. Малый 
бизнес. Франчайзинг. Этика предпринимательства. Развитие 
и поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации.
Экономические цели фирмы. Показатели деятельности 
фирмы. Выручка и прибыль. Издержки и их виды 
(необратимые издержки, постоянные и переменные 
издержки, средние и предельные издержки). Предельные 
издержки и предельная выручка фирмы. Эффект масштаба 
производства. Амортизационные отчисления.
Альтернативная стоимость и способы финансирования 
предприятия. Основные принципы менеджмента. Основные 
элементы маркетинга. Влияние конкуренции на 
деятельность фирмы. Политика импортозамещения в 
Российской Федерации.
Финансовые институты. Банки. Банковская система. 
Центральный банк Российской Федерации. Финансовые



услуги. Вклады и кредиты. Денежная масса и денежная база. 
Денежные агрегаты. Денежный мультипликатор. 
Финансовые рынки, их виды и функции. Денежный рынок. 
Фондовый рынок. Современные финансовые технологии. 
Финансовая безопасность. Цифровые финансовые активы. 
Монетарная политика. Денежно-кредитная политика Банка 
России. Инфляция: причины, виды,
социально-экономические последствия. Антиинфляционная 
политика в Российской Федерации.
Государство в экономике. Экономические функции 
государства. Общественные блага (блага общего доступа, 
чисто общественные блага, чисто частные блага). 
Исключаемость и конкурентность в потреблении. Способы 
предоставления общественных благ. Несовершенства 
рыночной организации хозяйства. Государственное 
регулирование рынков. Внешние эффекты. Положительные 
и отрицательные внешние эффекты.
Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета. 
Государственный долг. Распределение доходов. 
Регулирование степени экономического неравенства. 
Мультипликаторы бюджетной политики. Налоги. Виды 
налогов. Принципы налогообложения в Российской 
Федерации. Налогообложение и субсидирование. 
Фискальная политика государства.
Экономический рост. Измерение экономического роста. 
Основные макроэкономические показатели: валовой 
национальный продукт (ВНП), валовый внутренний продукт 
(ВВП). Индексы цен. Связь между показателями ВВП и 
ВНП. Реальный и номинальный валовый внутренний 
продукт. Факторы долгосрочного экономического роста. 
Рынок благ. Совокупный спрос и совокупное предложение. 
Экономические циклы. Фазы экономического цикла. 
Причины циклического развития экономики. Значение 
совокупного спроса и совокупного предложения для 
циклических колебаний и долгосрочного экономического 
роста.
Мировая экономика. Международное разделение труда. 
Внешняя торговля. Сравнительные преимущества в 
международной торговле. Государственное регулирование 
внешней торговли. Экспорт и импорт товаров и услуг. 
Квотирование. Международные расчёты. Платёжный 
баланс. Валютный рынок.
Возможности применения экономических знаний. 
Особенности профессиональной деятельности в 
экономической сфере.

№п/п Наименованиетемы
(с учётом рабочей программы воспитания)

Количество часов, отводимых на 
освоение каждой темы

11 класс



1. 124.7.1. Введение в социологию.
Социология в системе социально-гуманитарного 

знания, её структура и функции. Этапы и основные 
направления развития социологии. Структурный и 
функциональный анализ общества в социологии.

Социальное взаимодействие и общественные 
отношения. Социальные субъекты и их многообразие. 
Социальные общности и группы. Виды социальных 
групп.

Этнические общности. Этнокультурные ценности и 
традиции. Нация как этническая и гражданская 
общность. Этнические отношения. Этническое 
многообразие современного мира. Миграционные 
процессы в современном мире. Конституционные 
основы национальной политики в Российской 
Федерации.

Молодёжь как социальная группа, её социальные и 
социально-психологические характеристики.
Особенности молодёжной субкультуры. Проблемы 
молодёжи в современной России. Государственная 
молодёжная политика Российской Федерации.

Институты социальной стратификации. Социальная 
структура и стратификация. Социальное неравенство. 
Критерии социальной стратификации. Стратификация 
в информационном обществе.

Институт семьи. Типы семей. Семья в современном 
обществе. Традиционные семейные ценности. 
Изменение социальных ролей в современной семье. 
Демографическая и семейная политика в Российской 
Федерации.

Образование как социальный институт. Функции 
образования. Общее и профессиональное
образование. Социальная и личностная значимость 
образования. Роль и значение непрерывного 
образования в информационном обществе. Система 
образования в Российской Федерации. Тенденции 
развития образования в Российской Федерации.

Религия как социальный институт. Роль религии в 
жизни общества и человека. Мировые и национальные 
религии. Религиозные объединения и организации в 
Российской Федерации. Принцип свободы совести и 
его конституционные основы в Российской 
Федерации.

Социализация личности, её этапы. Социальное 
поведение. Социальный статус и социальная роль. 
Социальные роли в юношеском возрасте.

Статусно-ролевые отношения как основа 
социальных институтов. Возможности повышения 
социального статуса в современном обществе. 
Социальная мобильность, её формы и каналы. 
Социальные интересы. Социальные, этно-социальные 
(межнациональные) конфликты. Причины 
социальных конфликтов. Способы их разрешения.

Социальный контроль. Социальные ценности и 
нормы. Отклоняющееся поведение, его формы и 
проявления. Конформизм и девиантное поведение: 
последствия для общества.

Часы на каждую тему 
распределяются учителем- 

предметником е зависимости от 
нагрузки по учебному плану на 

текущий учебный год



Особенности профессиональной деятельности 
социолога. Социологическое образование.

2. 124.7.2. Введение в политологию.
Политология в системе общественных наук, её 

структура, функции и методы.
Политика как общественное явление. Политические 

отношения, их виды. Политический конфликт, пути 
его урегулирования. Политика и мораль. Роль 
личности в политике.

Власть в обществе и политическая власть. 
Структура, ресурсы и функции политической власти. 
Легитимность власти. Институционализация 
политической власти. Политические институты 
современного общества.

Политическая система общества, её структура и 
функции. Факторы формирования политической 
системы. Политические ценности. Политические 
нормы. Политическая коммуникация. Политическая 
система современного российского общества.

Место государства в политической системе 
общества. Понятие формы государства. Формы 
правления. Г осударственно-территориальное
устройство. Политический режим. Типы 
политических режимов. Демократия, её основные 
ценности и признаки. Проблемы современной 
демократии.

Институты государственной власти. Институт 
главы государства.

Институт законодательной власти. Делегирование 
властных полномочий. Парламентаризм. Развитие 
традиций парламентской демократии в России. 
Местное самоуправление в Российской Федерации.

Институт исполнительной власти.
Институты судопроизводства и охраны 

правопорядка.
Институт государственного управления. Основные 

функциии направления политики государства. 
Понятие бюрократии. Особенности государственной 
службы.

Институты представительства социальных 
интересов. Гражданское общество. Взаимодействие 
институтов гражданского общества и публичной 
власти.

Выборы в демократическом обществе. Институт 
всеобщего избирательного права. Избирательный 
процесс и избирательные системы. Избирательная 
система Российской Федерации. Избирательная 
кампания. Абсентеизм, его причины и опасность.

Институт политических партий и общественных 
организаций. Виды, цели и функции политических 
партий. Партийные системы. Становление 
многопартийности в Российской Федерации. 
Общественно-политические движения в
политической системе демократического общества.



Группы интересов. Группы давления (лоббирование).
Политическая элита. Типология элит, особенности 

их формирования в современной России. Понятие 
политического лидерства. Типология лидерства. 
Имидж политического лидера.

Понятие, структура, функции и типы политической 
культуры. Политические идеологии. Истоки и 
опасность политического экстремизма в современном 
обществе.

Политическая социализация и 
поведение личности. Политическая 
политическое сознание. Типы 
поведения, политический выбор, 
участие.

Политический процесс и его основные 
характеристики. Виды политических процессов. 
Особенности политического процесса в современной 
России. Место и роль средств массовой информации 
в политическом процессе. Интернет в политической 
ко ммуникации.

Современный этап политического развития России. 
Особенности профессиональной деятельности 
политолога.

Политологическое образование.___________________

политическое 
психология и 
политического 
Политическое

3. 124.7.3. Введение в правоведение.
Юридическая наука. Этапы и основные 

направления развития юридической науки.
Право как социальный институт. Понятие, признаки 

и функции права. Роль права в жизни общества. 
Естественное и позитивное право. Право и мораль. 
Понятие, структура и виды правовых норм. Источники 
права: нормативный правовой акт, нормативный 
договор, правовой обычай, судебный прецедент. Связь 
права и государства. Правовое государство и 
гражданское общество. Основные принципы 
организации и деятельности механизма современного 
государства.

Правотворчество и законотворчество.
Законодательный процесс.

Система права. Отрасли права. Частное и 
публичное, материальное и процессуальное, 
национальное и международное право.

Правосознание, правовая культура, правовое 
воспитание.

Понятие и признаки правоотношений. Субъекты 
правоотношений, их виды. Правоспособность и 
дееспособность. Реализация и применение права, 
правоприменительные акты. Толкование права.

Правомерное поведение и правонарушение. Виды 
правонарушений, состав правонарушения. Законность 
и правопорядок, их гарантии. Понятие и виды 
юридической ответственности.

Конституционное право России, его источники. 
Конституция Российской Федерации. Основы 
конституционного строя Российской Федерации.

Права и свободы человека и гражданина в 
Российской Федерации. Гражданство как



гражданина 
обязанность и

государство.
субъектов

политико-правовой институт. Гражданство
Российской Федерации: понятие, принципы,
основания приобретения. Гарантии и защита прав 
человека. Права ребёнка. Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации. Уполномоченный 
по правам ребёнка при Президенте Российской 
Федерации.

Конституционные обязанности
Российской Федерации. Воинская 
альтернативная гражданская служба.

Россия -  федеративное 
Конституционно-правовой статус 
Российской Федерации.

Конституционно-правовой статус федеральных 
органов власти в Российской Федерации. 
Разграничение предметов ведения и полномочий 
между органами публичной власти в Российской 
Федерации. Президент Российской Федерации: 
порядок избрания, полномочия и функции.

Федеральное собрание -  парламент Российской 
Федерации, порядок формирования и функции. 
Правительство Российской Федерации и федеральные 
органы исполнительной власти: структура,
полномочия и функции. Судебная система Российской 
Федерации, её структура, конституционные принципы 
правосудия. Конституционное судопроизводство. 
Правоохранительные органы Российской Федерации. 
Конституционные основы деятельности
правоохранительных органов Российской Федерации.

Органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации: система, порядок
формирования и функции. Конституционно-правовые 
основы местного самоуправления в России.

Гражданское право. Источники гражданского 
права. Гражданско-правовые отношения: понятие и 
виды. Субъекты гражданского права. Физические и 
юридические лица. Правоспособность и 
дееспособность. Дееспособность
несовершеннолетних. Правомочия собственника, 
формы собственности. Обязательственное право. 
Сделки. Гражданско-правовой договор. Порядок 
заключения договора: оферта и акцепт. Наследование 
как социально-правовой институт. Основания 
наследования (завещание, наследственный договор, 
наследование по закону). Права на результаты 
интеллектуальной деятельности. Защита гражданских 
прав. Защита прав потребителей.
Гражданско-правовая ответственность.

Семейное право. Источники семейного права. 
Семья и брак как социально-правовые институты. 
Правовое регулирование отношений супругов. 
Условия заключения брака. Порядок заключения 
брака. Прекращение брака. Брачный договор. Права и 
обязанности членов семьи (супругов, родителей и 
детей). Институт материнства, отцовства и детства. 
Ответственность родителей за воспитание детей. 
Усыновление. Опека и попечительство. Приёмная



семья.
Трудовое право. Источники трудового права. 

Участники трудовых правоотношений: работник и 
работодатель. Социальное партнёрство в сфере труда. 
Порядок приёма на работу. Трудовой договор. 
Заключение и прекращение трудового договора. Виды 
рабочего времени. Время отдыха. Заработная плата. 
Трудовой распорядок и дисциплина труда.
Дисциплинарная ответственность. Охрана труда. 
Виды трудовых споров. Особенности правового 
регулирования труда несовершеннолетних в
Российской Федерации.

Образовательное право в российской правовой 
системе. Образовательные правоотношения. Права и 
обязанности участников образовательного процесса. 
Общие требования к организации приёма на обучение 
по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования.

Административное право, его источники. Субъекты 
административного права. Государственная служба и 
государственный служащий. Противодействие 
коррупции в системе государственной службы.
Административное правонарушение и
административная ответственность, виды наказаний в 
административном праве. Административная 
ответственность несовершеннолетних. Управление 
использованием и охраной природных ресурсов. 
Экологическое законодательство. Экологические 
правонарушения. Способы защиты экологических 
прав.

Финансовое право. Правовое регулирование 
банковской деятельности. Права и обязанности 
потребителей финансовых услуг.

Налоговое право. Источники налогового права. 
Субъекты налоговых правоотношений. Права и 
обязанности налогоплательщика. Налоговые 
правонарушения. Ответственность за уклонение от 
уплаты налогов.

Уголовное право, его принципы. Понятие 
преступления, состав преступления. Виды
преступлений. Уголовная ответственность, виды 
наказаний в уголовном праве. Уголовная
ответственность за коррупционные преступления. 
Необходимая оборона и крайняя необходимость. 
Уголовная ответственность несовершеннолетних.

Гражданское процессуальное право. Принципы 
гражданского судопроизводства. Участники
гражданского процесса. Стадии гражданского 
процесса.

Арбитражный процесс. Административный 
процесс.

Уголовное процессуальное право. Принципы 
уголовного судопроизводства. Субъекты уголовного 
процесса. Стадии уголовного процесса. Меры 
процессуального принуждения. Суд присяжных
заседателей.

Международное право, его основные принципы и



источники. Субъекты международного права. 
Международная защита прав человека. Источники и 
принципы международного гуманитарного права.

Юридическое образование. Профессиональная 
деятельность юриста. Основные виды юридических 
профессий._________________________________________

2.2.28. Рабочая программа по учебному предмету «География»
(базовый уровень)

Рабочая программа по учебном у предмету «География» (предметная область 
«О бщ ественно-научны е предметы») вклю чает пояснительную  записку, содерж ание 
обучения, планируемые результаты  освоения программы  по географ ини дополнена общ им 
тем атическим  планированием  в целях приведения структуры рабочей програм м ы  в 
соответствие с требованием  Ф ГОС СОО.

Рабочая программа составлена на основе ф едеральной рабочей программы по 
географ ии базового уровня.

Пояснительная записка

П рограм м а по географ ии составлена на основе требований к результатам освоения 
О О П  СОО, представленны х в Ф ГОС СОО, а такж е на основе характеристики планируемых 
результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю щ ихся, 
представленной в рабочей программе воспитания и подлеж ит непосредственном у 
применению  при реализации образовательной программы  среднего общ его образования.

П рограм м а по географ ии отраж ает основные требования Ф ГОС СОО к личностным, 
метапредметны м и предметны м результатам  освоения образовательны х программ.

П рограм м а по географ ии даёт представление о целях обучения, воспитания и 
развития обучаю щ ихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное 
предметное содержание, предусматривает распределение его по классам  и 
структурирование его по разделам  и тем ам  курса, даёт распределение учебны х часов по 
тем атическим  разделам  курса и последовательность их изучения с учётом  м еж предметны х 
и внутрипредметны х связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 
обучаю щ ихся; определяет возмож ности предм ета для реализации требований к 
результатам  освоения основной образовательнойпрограм м ы  среднего общ его образования, 
требований к результатам  обучения географии, а такж е основных видов деятельности 
обучаю щ ихся.

П ри сохранении нацеленности программы  по географ ии на формирование базовых 
теоретических знаний особое внимание уделено формированию  умений: анализа, синтеза, 
обобщ ения, интерпретации географ ической информации, использованию  
геоинф орм ационны х систем  и глобальных инф ормационны х сетей, навыков 
самостоятельной познавательной деятельности с использованием  различны х источников. 
П рограм м а по географ ии даёт возмож ность дальнейш его ф ормирования у обучаю щ ихся 
ф ункциональной грамотности -  способности использовать получаемые знания для реш ения 
ж изненны х проблем  в различны х сферах человеческой деятельности, общ ения и 
социальны х отнош ений.

Географ ия является одним из учебных предметов, способны х успеш но вы полнить 
задачу интеграции содерж ания образования в области естественны х и общ ественных наук.

В основу содерж ания географ ии положено изучение единого и одновременно 
многополярного мира, глобализации мирового развития, ф окусирования на ф ормировании 
у обучаю щ ихся целостного представления о роли России в современном мире. Ф акторами, 
определяю щ ими содерж ательную  часть, явились интегративность, меж дисциплинарность.



практикоориентированность, экологизация и гуманизация географии, что позволило более 
чётко представить географические реалии происходящ их в современном мире 
геополитических, м еж национальны х и меж государственных, социокультурных, 
социально-экономических, геоэкологических собы тий и процессов.

И зучение географ ии направлено на достиж ение следую щ их целей: 
воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уваж ения 

культуры разны х стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности посредством  
ознакомления с важ нейш ими проблемами современности, с ролью  России как составной 
части мирового сообщ ества;

воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о взаимосвязи 
природы, населения и хозяйства на глобальном, региональном  и локальном  уровнях и 
ф ормирование ценностного отнош ения к проблемам взаимодействия человека и общ ества;

ф ормирование систем ы  географических знаний как компонента научной картины  
мира, заверш ение формирования основ географ ической культуры;

развитие познавательны х интересов, навыков самопознания, интеллектуальны х и 
творческих способностей в процессе овладения комплексом  географических знаний и 
умений, направленны х на использование их в реальной действительности;

приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной на достиж ение 
целей устойчивого развития.

В программе по географ ии на уровне среднего общ его образования соблю дается 
преемственность с программой по географии на уровне основного общ его образования, в 
том  числе в ф ормировании основны х видов учебной деятельности обучаю щ ихся.

О бщ ее число часов, для изучения предмета, определяется учебны м планом О ОП  
СОО и мож ет корректироваться на начало учебного года по реш ению  педагогического 
совета.

Содержание обучения географии в 10 классе 

География как наука.
Традиционны е и новые методы в географии. Географ ические прогнозы. 

Традиционны е и новые методы  исследований в географ ических науках, их использование 
в разны х сферах человеческой деятельности. Современны е направления географических 
исследований. И сточники географ ической информации, ГИС. Географ ические прогнозы  
как результат географ ических исследований.

Географ ическая культура. Э лем енты  географ ической культуры: географ ическая 
картина мира, географическое мыш ление, язы к географии. И х значимость для 
представителей разных профессий.

Природопользование и геоэкология.
Географ ическая среда. Географ ическая среда как геосистема; факторы, её 

формирую щ ие и измщзяющие. А даптация человека к различны м природным условиям 
территорий, её изменение во времени. Географ ическая и окруж аю щ ая среда.

Естественны й и антропогенны й ландш афты. П роблема сохранения ландш аф тного и 
культурного разнообразия на Земле.

П рактическая работа «К лассиф икация ландш аф тов с использованием  источников 
географ ической информации».

П роблемы  взаимодействия человека и природы. О пасные природные явления, 
климатические изменения, повыш ение уров1зя М ирового океана, загрязнение окруж аю щ ей 
среды. «К лиматические беженцы». С тратегия устойчивого развития. Ц ели устойчивого 
развития и роль географических наук в их достижении. О собо охраьзяемые природные 
территории как один из объектов целей устойчивого развития. О бъекты  В семирного 
природного и культурного наследия.



П рактическая работа «О пределение целей и задач учебного исследования, 
связанного с опасны ми природны ми явлениям и и (или) глобальны ми изменениями климата 
и (или) загрязнением  М ирового океана, выбор формы ф иксации результатов наблю дения 
(исследования).

П риродны е ресурсы  и их виды. О собенности размещ ения природных ресурсов мира. 
П риродно-ресурсны й капитал регионов, крупных стран, в том  числе России. 
Ресурсообеспеченность. И стощ ение природны х ресурсов. О беспеченность стран 
стратегическими ресурсами: нефтью , газом, ураном, рудны м и и другим и полезны ми 
ископаемыми. Земельны е ресурсы. О беспеченность человечества пресной водой. 
Гидроэнергоресурсы  Земли, перспективы  их использования. Географ ия лесных ресурсов, 
лесной фонд мира. О безлесение -  его причины и распространение. Роль природны х 
ресурсов М ирового океана (энергетических, биологических, минеральных) в жизни 
человечества и перспективы их использования. А гроклиматические ресурсы. 
Рекреационны е ресурсы.

П рактические работы: «О ценка природно-ресурсного капитала одной из стран (по 
выбору) по источникам  географ ической информации», «О пределение 
ресурсообеспеченности стран отдельны ми видами природны х ресурсов».

Современная политическая карта.
Теоретические основы геополитики как науки. П олитическая география и 

геополитика. П олитическая карта мира и изменения, на ней происходящ ие. Н овая 
м ногополярная модель политического мироустройства, очаги геополитических 
конфликтов. П олитико-географ ическое полож ение России и её специфика как евразийского 
и приарктического государства. К лассиф икации и типология стран мира. О сновны е типы  
стран: критерии их выделения. Ф ормы правления государств мира, унитарное и 
ф едеративное государственное устройство.

Население мира.
Ч исленность и воспроизводство населения. Численность населения м ира и динамика 

её изменения. Теория демограф ического перехода.В оспроизводство населения, его типы  и 
особенности в странах с различны м  уровнем  социально-экономического развития 
(дем ограф ический взрыв, демограф ический кризис, старение населения). Д емограф ическая 
политика и её направления в странах различны х типов воспроизводства населения.

П рактические работы: «О пределение и сравнение тем пов роста населения крупных 
по численности населения стран, регионов мира (форма ф иксации результатов анализа по 
вы бору обучаю щ ихся)», «О бъяснение особенности дем ограф ической политики в странах с 
различны м  типом  воспроизводства населения».

Состав и структура населения. В озрастной и половой состав населения мира. 
С труктура заьмтости населения в странах с различны м  уровнем  социально-экономического 
развития. Этнический состав населения. Крупны е народы, язы ковы е семьи и группы, 
особенности их размещ ения. Религиозны й состав населения. М ировы е и национальны е 
религии, главные районы  распространения. Н аселение мира и глобализация. Географ ия 
культуры в системе географ ических наук. Современны е цивилизации, географические 
рубеж и цивилизации Запада и цивилизации Востока.

П рактические работы: «С равнение половой и возрастной структуры в странах 
различны х типов воспроизводства населения на основе анализа половозрастны х пирамид», 
«П рогнозирование изменений возрастной структуры  отдельных стран на основе анализа 
различны х источников географ ической информации».

Разм ещ ение населения. Географ ические особенности размещ ения населения и 
факторы, его определяю щ ие. П лотность населения, ареалы высокой и низкой плотности 
населения. М играции населения: причины, основные типы  и направления. Расселение 
населения: типы  и формы. П о 1м ти е об урбанизации, её особенности в странах различны х 
социально-экономических типов. Г ородские агломерации и мегалополисы  мира.

П рактическая работа «Сравнение и объяснение различий в соотнош ении городского



и сельского населения разны х регионов м ира на основе анализа статистических данных».
К ачество ж изни населения. К ачество жизни населения как совокупность 

экономических, социальных, культурных, экологических условий ж изни людей. 
П оказатели, характеризую щ ие качество ж изни населения. И ндекс человеческого развития 
как интегральны й показатель сравнения качества ж изни населения различны х стран и 
регионов мира.

П рактическая работа «О бъяснение различий в показателях качества жизни 
населения в отдельны х регионах и странах мира на основе анализа источников 
географ ической информации».

Мировое хозяйство.
Состав и структура мирового хозяйства. М еж дународное географ ическое разделение 

труда. М ировое хозяйство: состав. О сновные этапы  развития мирового хозяйства. Ф акторы 
разм ещ ения производства и их влияние на современное развитие мирового хозяйства. 
О траслевая, территориальная и ф ункциональная структура мирового хозяйства. 
М еж дународное географическое разделение труда. О трасли меж дународной 
специализации. У словия формирования м еж дународной специализации стран и роль 
географ ических факторов в её формировании. А грарные, индустриальны е и 
постиндустриальны е страны. Роль и место России в м еж дународном географическом  
разделении труда.

П рактическая работа «Сравнение структуры  экономики аграрных, индустриальны х 
и постиндустриальны х стран».

М еж дународная экономическая интеграция и глобализация мировой экономики. 
М еж дународная экономическая интеграция. К рупнейш ие м еж дународны е отраслевы е и 
региональны е экономические союзы. Глобализация мировой экономики и её влияние на 
хозяйство стран разны х социально-экономических типов. Транснациональны е корпорации 
(ТНК) и их роль в глобализации мировой экономики.

География главных отраслей мирового хозяйства.
П ром ы ш ленность мира. Географ ические особенности размещ ения основны х видов 

сы рьевы х и топливны х ресурсов. С траны -лидеры  по запасам  и добы че нефти, природного 
газа и угля.

Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы  развития,
«энергопереход». Географ ия отраслей топливной промыш ленности. К рупнейш ие страны- 
производители, экспортёры  и импортёры  нефти, природного газа и угля. О рганизация 
стран-экспортёров нефти. Современны е тенденции развития отрасли, изменяю щ ие её 
географию , «сланцевая револю ция», «водородная» энергетика, «зелёная энергетика». 
М ировая электроэнергетика. С труктура мирового производства электроэнергии и её 
географ ические особенности. Бы стры й рост производства электроэнергии с 
использованием  В И З. С траны -лидеры  по развитию  «возобновляемой» энергетики. 
В оздействие на окружаю щ ую  среду топливной промы ш ленности и различны х типов 
электростанций, вклю чая В И З. Роль России как крупнейш его поставщ ика топливно
энергетических и сырьевы х ресурсов в мировой экономике.

М еталлургия мира. Г  еографические особенности сы рьевой базы чёрной и цветной 
металлургии. В едущ ие страны -производители и экспортёры  стали, меди и алю миния. 
Современны е тенденции развития отрасли. Влияние м еталлургии на окружаю щ ую  среду. 
М есто России в мировом производстве и экспорте цветных и чёрны х металлов.

М аш иностроительны й комплекс мира. В едущ ие страны -производители и 
экспортёры  продукции автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники.

Х имическая промы ш ленность и лесопромы ш ленны й комплекс мира. В едущ ие 
страны -производители и экспортёры  м инеральны х удобрений и продукции химии 
органического синтеза. В едущ ие страны -производители деловой древесины  и продукции



целлю лозно-бумаж ной промыш ленности. Влияние хим ической и лесной промы ш ленности 
на окружаю щ ую  среду.

П рактическая работа. «П редставление в виде диаграм м  данны х о динамике 
изменения объёмов и структуры производства электроэнергии в мире».

С ельское хозяйство мира. Географ ические различия в обеспеченности земельны ми 
ресурсами. Земельны й фонд мира, его структура. Современны е тенденции развития 
отрасли. О рганическое сельское хозяйство. Растениеводство. Географ ия производства 
основны х продовольственны х культур. В едущ ие экспортёры  и импортёры. Роль России как 
одного из главных экспортёров зерновы х культур.

Ж ивотноводство. В едущ ие экспортёры  и импортёры  продукции животноводства. 
Ры боловство и аквакультура: географ ические особенности.

В лияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на окружаю щ ую  среду.
П рактическая работа «О пределение направления грузопотоков продовольствия на 

основе анализа статистических материалов и создание карты  «О сновные экспортёры  и 
импортёры  продовольствия».

С фера нематериального производства. М ировой транспорт. Роль разны х видов 
транспорта в современном мире. О сновные м еж дународны е магистрали и транспортны е 
узлы. М ировая систем а научно-исследовательских и опы тно-конструкторских работ. 
М еж дународны е экономические отнош ения: основные формы и факторы, влияю щ ие на их 
развитие. Географ ия меж дународны х финансовы х центров. М ировая торговля и туризм.

Содержание обучения географии в 11 классе

Регионы и страны.
Регионы  мира. Зарубеж ная Европа.
М ногообразие подходов к выделению  регионов мира. Регионы  мира: зарубеж ная 

Европа, зарубеж ная Азия, А мерика, А фрика, А встралия и Океания.
Зарубеж ная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа, Ю ж ная 

Европа, В осточная Европа), общ ая экономико-географ ическая характеристика. О бщ ие 
черты  и особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства стран 
субрегионов. Геополитические проблемы региона.

П рактическая работа «Сравнение по уровню  социально-экономического развития 
стран различны х субрегионов зарубеж ной Европы  с использованием  источников 
географ ической информации (по выбору учителя)».

Зарубеж ная Азия: состав (субрегионы: Ю го-Западная Азия, Ц ентральная Азия, 
В осточная Азия, Ю ж ная Азия, Ю го-В осточная Азия), общ ая экономико-географ ическая 
характеристика. О бщ ие черты  и особенности природно-ресурсного капитала, субрегионов. 
О собенности экономико-географ ического положения, природно-ресурсного капитала, 
населения, хозяйства стран Зарубеж ной Азии, современны е проблемы  (на примере Китая, 
И ндии, И рана, Я понии). Современны е экономические отнош ения России со странами 
Зарубеж ной А зии (Китай, И ндия, Турция, страны Ц ентральной Азии). П рактическая работа 
«С равнение меж дународной пром ы ш ленной и сельскохозяйственной специализации К итая 
и И ндии на основании анализа данны х об экспорте основных видов продукции». Америка: 
состав (субрегионы: СШ А, К анада, Л атинская А мерика), общ ая экономико-географ ическая 
характеристика. О собенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства 
субрегионов. О собенности экономикогеограф ического полож ения природно-ресурсного 
капитала, населения, хозяйства стран Америки, современны е проблемы  (на примере СШ А, 
Канады, М ексики, Бразилии). П рактическая работа «О бъяснение особенностей 
территориальной структуры хозяйства К анады  и Б разилии на основе анализа 
географ ических карт». А фрика: состав (субрегионы: С еверная Африка, Западная Африка, 
Ц ентральная Африка, В осточная Африка, Ю ж ная Африка). О бщ ая 
экономикогеограф ическая характеристика. О собенности природно-ресурсного капитала.



населения и хозяйства субрегионов. П оследствия колониализма в экономике Африки. 
Э коном ические и социальны е проблемы  региона. О собенности эконом ико
географ ического положения, природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран 
А фрики (на примере Ю АР, Египта, А лжира, Н игерии). П рактическая работа «С равнение на 
основе анализа статистических данны х роли сельского хозяйства в экономике А лж ира и 
Эфиопии».

А встралия и Океания. А встралия и Океания: особенности географического 
положения. А встралийский Союз: главны е ф акторы  размещ ения населения и развития 
хозяйства. Э коном ико-географ ическое положение, природноресурсны й капитал. О трасли 
м еж дународной специализации. Географ ическая и товарная структура экспорта. Океания: 
особенности природны х ресурсов, населения и хозяйства. М есто в меж дународном 
географ ическом  разделении труда. Россия на геополитической, геоэконом ической и 
геодем ограф ической карте мира. Роль и место России в мировой политике, экономике, 
человеческом  потенциале. О собенности интеграции России в мировое сообщ ество. 
Географ ические аспекты  реш ения внеш неэкономических и внеш неполитических задач 
развития России. П рактическая работа «И зменение направления меж дународных 
экономических связей России в новых геоэкономических и геополитических условиях».

Глобальные проблемы человечества.
Группы  глобальны х проблем: геополитические, экологические, демографические. 

Геополитические проблемы: проблема сохранения м ира на планете и причины роста 
глобальной и региональной нестабильности. П роблема разры ва в уровне социально
экономического развития между развиты ми и развиваю щ им ися странами и причина её 
возникновения. Геоэкология -  фокус глобальны х проблем  человечества. Глобальны е 
экологические проблемы  как проблемы, связанны е с усилением  воздействия человека на 
природу и влиянием  природы  на ж изнь человека и его хозяйственную  деятельность. 
П роблема глобальны х климатических изменений, проблем а стихийны х природных 
бедствий, глобальны е сырьевая и энергетическая проблемы, проблема деф ицита водных 
ресурсов и ухудш ения их качества, проблем ы  опустынивания и деградации зем ель и почв, 
проблем а сохранения биоразнообразия. П роблема загрязнения М ирового океана и освоения 
его ресурсов. Глобальны е проблемы  народонаселения: демографическая,
продовольственная, роста городов, здоровья и долголетия человека. В заим освязь 
глобальны х геополитических, экологических проблем  и проблем  народонаселения. 
В озм ож ны е пути реш ения глобальны х проблем. Н еобходим ость переоценки человечеством  
и отдельны ми странами некоторых ранее устоявш ихся экономических, политических, 
идеологических и культурны х ориентиров. У частие России в реш ении глобальны х 
проблем. П рактическая работа «Вы явление примеров взаимосвязи глобальных проблем 
человечества на основе анализа различны х источников географ ической информации и 
участия России в их реш ении».

Планируемые результаты освоения географии

Л ичностны е результаты  освоения географ ии долж ны  отраж ать готовность и 
способность обучаю щ ихся руководствоваться сф ормированной внутренней позицией 
личности, системой ценностны х ориентаций, позитивны х внутренних убеждений, 
соответствую щ их традиционны м  ценностям  российского общ ества, расш ирение 
ж изненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 
воспитательной деятельности, в том  числе в части:

1) гражданского воспигания:
сф ормированность граж данской позиции обучаю щ егося как активного и 

ответственного члена российского общ ества;
осознание своих конституционны х прав и обязанностей, уваж ение закона и



и
правопорядка;

принятие традиционны х национальных, общ ечеловеческих гуманистических 
дем ократических ценностей;

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискрим инации по социальным, религиозным, расовым, национальны м признакам;

готовность вести совместную  деятельность в интересах граж данского общ ества, 
участвовать в самоуправлении в образовательной организации;

умение взаимодействовать с социальны ми институтами в соответствии с их 
функциями и назначением;

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;
2) патриотического воспитания:
сф ормированность российской граж данской идентичности, патриотизма, уваж ения 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, свой язы к и культуру, прош лое и настоящ ее м ногонационального народа России;

ценностное отнош ение к государственны м  символам, историческому и природному 
наследию , памятникам, традициям  народов России, достиж ениям  России в науке, 
искусстве, спорте, технологиях, труде;

идейная убеж дённость, готовность к служению  и защ ите О течества, ответственность 
за  его судьбу;

3) духовно-нравственного воспитания:
осознание духовных ценностей российского народа; 
сф ормированность нравственного сознания, этического поведения; 
способность оценивать ситуацию  и принимать осознанны е реш ения, ориентируясь 

на м орально-нравственны е нормы  и ценности;
осознание личного вклада в построение устойчивого будущ его на основе 

ф ормирования элем ентов географ ической и экологической культуры;
ответственное отнош ение к своим родителям, созданию  семьи на основе 

осознанного при1м тия  ценностей семейной ж изни в соответствии с традициям и народов 
России;

4) эстетического воспитания:
эстетическое отнош ение к миру, вклю чая эстетику природны х 

культурных объектов родного края, своей страны, быта, научного и 
творчества, спорта, труда, общ ественны х отнош ений;

способность воспринимать различны е виды искусства, традиции и творчество 
своего и других народов, ощ ущ ать эм оциональное воздействие искусства;

убеж дённость в значим ости для личности и общ ества отечественного и мирового 
искусства, этнических культурных традиций и народного творчества;

готовность к самовы раж ению  в разны х видах искусства, стремление проявлять 
качества творческой личности;

5) ценности научного познания:
сф ормированность мировоззрения, соответствую щ его современному уровню  

развития географических наук и общ ественной практики, основанного на диалоге культур, 
способствую щ его осознанию  своего места в поликультурном мире;

соверш енствование язы ковой и читательской культуры как средства взаимодействия 
между лю дьми и познания мира для применения различны х источников географической 
информации в реш ении учебны х и (или) практико-ориентированны х задач;

осознание ценности научной деятельности, готовность осущ ествлять проектную  и 
исследовательскую  деятельность в географ ических науках индивидуально и в группе.

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия:

сф ормированность здорового и безопасного образа жизни, в том  числе безопасного 
поведения в природной среде, ответственного отнош ения к своему здоровью ;

и историко
технического



потребность в ф изическом  соверш енствовании, занятиях спортивно
оздоровительной деятельностью ;

активное неприятие вредных привы чек и иных форм причинения вреда физическому 
и психическому здоровью ;

7 )  трудового воспитания:
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолю бие; 
готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно вы пол1м ть 
такую  деятельность;

интерес к различны м  сферам проф ессиональной деятельности в области 
географ ических наук, умение соверш ать осознанны й выбор будущ ей проф ессии и 
реализовы вать собственны е жизненны е планы;

готовность и способность к образованию  и самообразованию  на протяж ении всей
жизни;

8) экологического воспигания:
сф ормированность 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 осущ ествление действий в окруж аю щ ей среде на основе знания 
целей устойчивого развития человечества;

активное неприятие действий, приносящ их вред окруж аю щ ей среде; 
умение прогнозировать, в том  числе на основе применения географических знаний, 

неблагоприятны е экологические последствия предпринимаемы х действий, предотвращ ать 
их;

расш ирение опыта деятельности экологической направленности.
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:

самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть 
реш ены  с использованием  географических знаний, рассм атривать их всесторонне;

устанавливать сущ ественны й признак или основания для сравнения, классификации 
географ ических объектов, процессов и явлений и обобщ ения;

определять цели деятельности, задавать параметры  и критерии их достижения; 
разрабаты вать план реш ения географ ической задачи с учётом анализа имею щ ихся 

материальны х и нематериальны х ресурсов;
выявлять закономерности и противоречия в рассм атриваем ы х явлениях с учётом 

предлож енной географ ической задачи;
вносить коррективы  в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 
координировать и выполнять работу при реш ении географических задач в условиях 

реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;
креативно мыслить при поиске путей реш ения ж изненны х проблем, имею щ их 

географ ические аспекты.
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть универсальных учебных познавательных действий:
владеть навы ками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навы ками 

разреш ения проблем, способностью  и готовностью  к самостоятельном у поиску методов 
реш ения практических географических задач, применению  различны х методов познания 
природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;



осущ ествлять различны е виды деятельности по получению  нового географического 
знания, его интерпретации, преобразованию  и применению  в различны х учебных 
ситуациях, в том  числе при создании учебны х и социальны х проектов;

владеть научной терминологией, клю чевы ми по1м тиям и и методами;
формулировать собственны е задачи в образовательной деятельности и ж изненных 

ситуациях;
выявлять причинно-следственны е связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу её реш ения, находить аргументы для доказательства своих утверж дений, задавать 
парам етры  и критерии реш ения;

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

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённы й опыт;
уметь переносить знания в познавательную  и практическую  области 

ж изнедеятельности;
уметь интегрировать знания из разны х предметны х областей;
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальны е подходы  и реш ения, ставить 

проблем ы  и задачи, допускаю щ ие альтернативные реш ения.
У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть универсальных учебных познавательных действий:
выбирать и использовать различны е источники географ ической информации, 

необходимы е для изучения проблем, которые могут быть реш ены  средствами географии, и 
поиска путей их реш ения, для анализа, систематизации и интерпретации информации 
различны х видов и форм представления;

выбирать оптимальную  форму представления и визуализации информации с учётом 
её назначения (тексты, картосхемы, диаграм м ы  и другие);

оценивать достоверность информации;
использовать средства информационны х и ком муникационны х технологий, в том  

числе государственну информационную  систему (ГИ С) при реш ении когнитивных, 
коммуникативны х и организационны х задач с соблю дением  требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, ресурсосбереж ения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности;

владеть навы ками распознавания и защ иты  информации, информационной 
безопасности личности.

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

владеть различны ми способами общ ения и взаимодействия; 
аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтны е ситуации; 
сопоставлять свои суждения по географ ическим  вопросам  с суж дениями других 

участников диалога, обнаруж ивать различие и сходство позиций, задавать вопросы по 
сущ еству обсуж даемой темы;

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географ ическим аспектам 
различны х вопросов с использованием  язы ковы х средств.

У  обучаю щ егося будут сформированы  умения совместной деятельности как часть 
универсальны х учебны х коммуникативны х д ействий :

использовать преимущ ества ком андной и индивидуальной работы; 
выбирать тем атику и методы  совместны х действий с учётом  общ их интересов и 

возмож ностей каж дого члена коллектива;
принимать цели совместной деятельности, организовы вать и координировать 

действия по её достижению : составлять план действий, распределять роли с учётом  мнений 
участников, обсуж дать результаты  совместной работы;



оценивать качество своего вклада и каж дого участника команды  в общ ий результат 
по разработанны м критериям;

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 
практической значимости.

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 
универсальных учебных регулятивных действий:

самостоятельно осущ ествлять познавательную  деятельность, вы являть проблемы, 
ставить и формулировать собственны е задачи в образовательной деятельности и 
ж изненны х ситуациях;

самостоятельно составлять план реш ения проблем ы  с учётом имею щ ихся ресурсов, 
собственны х возмож ностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям;
расш ирять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
делать осознанны й выбор, аргументировать его, брать ответственность за  реш ение;
оценивать приобретённы й опыт;
способствовать формированию  и проявлению  ш ирокой эрудиции в разны х областях 

знаний, постоянно повыш ать свой образовательны й и культурны й уровень.
У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части 

универсальных учебных регулятивных действий:
давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям; 
владеть навы ками познавательной реф лексии как осознания соверш аемы х действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований;
оценивать риски и своевременно принимать реш ения по их снижению ; 
использовать приёмы реф лексии для оценки ситуации, вы бора верного реш ения; 
принимать мотивы  и аргументы других при анализе результатов деятельности;
У обучающегося будет развиваться эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность:
самосознания, вклю чаю щ его способность понимать своё эм оциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эм оциональной сферы, быть уверенны м  в себе;
принимать ответственность за  свое поведение, способность адаптироваться к 

эм оциональны м  изменениям  и проявлять гибкость, быть откры ты м новому;
внутренней мотивации, вклю чаю щ ей стремление к достиж ению  цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;
эмпатии, вклю чаю щ ей способность понимать эм оциональное состояние других, 

учиты вать его при осущ ествлении коммуникации, способность к сочувствию  и 
сопереж иванию ;

социальны х навыков, вклю чаю щ их способность выстраивать отнош ения с другими 
лю дьми, заботиться, проявлять интерес и разреш ать конфликты.

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

принимать себя, понимая свои недостатки и своё поведение;
принимать мотивы  и аргументы других при анализе результатов деятельности;
признавать своё право и право других на ош ибки;
развивать способность понимать мир с позиции другого человека.

Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне 
к концу 10 класса отражают:

1) понимание роли и места современной географ ической науки в системе научных 
дисциплин, её участии в реш ении важ нейш их проблем  человечества: приводить примеры 
проявления глобальных проблем, в реш ении которых принимает участие современная 
географ ическая наука, на региональном  уровне, в разны х странах, в том  числе в России;

2) освоение и применение знаний о разм ещ ении основны х географических объектов



и территориальной организации природы  и общ ества: выбирать и использовать источники 
географ ической информации для определения полож ения и взаиморасполож ения объектов 
в пространстве;

описывать полож ение и взаиморасполож ение изученны х географ ических объектов в 
пространстве, новую многополярную  модель политического мироустройства, ареалы  
распространения основных религий;

приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения и площ ади 
территории, стран, имею щ их различное географ ическое положение, стран с различны ми 
форм ам и правления и государственного устройства, стран-лидеров по производству 
основны х видов промы ш ленной и сельскохозяйственной продукции, основных 
меж дународны х магистралей и транспортны х узлов, стран-лидеров по запасам  
минеральных, лесных, земельных, водных ресурсов;

3) сф ормированность систем ы  комплексны х социально ориентированных 
географ ических знаний о закономерностях развития природы, размещ ения населения и 
хозяйства: различать географ ические процессы  и явления: урбанизацию , субурбанизацию , 
ложную  урбанизацию , эмиграцию , иммиграцию , демограф ический взрыв и 
дем ограф ический кризис и распознавать их проявления в повседневной жизни;

использовать знания об основных географических закономерностях для 
определения и сравнения свойств изученных географ ических объектов, процессов и 
явлений, в том  числе: для определения и сравнения показателей уровня развития мирового 
хозяйства (объёмы валового внутреннего продукта (ВВП), промыш ленного, 
сельскохозяйственного производства и другие) и важ нейш их отраслей хозяйства в 
отдельны х странах, сравнения показателей, характеризую щ их демографическую  ситуацию, 
урбанизацию , м играции и качество жизни населения м ира и отдельных стран, с 
использованием  источников географ ической информации, сравнения структуры  экономики 
аграрных, индустриальных и постиндустриальны х стран, регионов и стран по 
обеспеченности минеральными, водными, зем ельны м и и лесны м и ресурсами с 
использованием  источников географ ической информации, для классификации крупнейш их 
стран, в том  числе по особенностям географ ического положения, форме правления и 
государственного устройства, уровню  социально-экономического развития, типам  
воспроизводства населения, заним аем ы м  ими позициям  относительно России, для 
классиф икации ландш афтов с использованием  источников географ ической информации;

устанавливать взаимосвязи меж ду социально-экономическим и и
геоэкологическими процессами и явлениями; между природны ми условиям и и 
разм ещ ением  населения, в том  числе меж ду глобальны м изм енением  климата и 
изм енением  уровня М ирового океана, хозяйственной деятельностью  и возмож ны ми 
изменениями в размещ ении населения, между развитием  науки и технологии и 
возмож ностями человека прогнозировать опасны е природны е явления и противостоять им;

устанавливать взаимосвязи между значениям и показателей рождаемости, 
смертности, средней ож идаемой продолж ительности ж изни и возрастной структурой 
населения, развитием  отраслей мирового хозяйства и особенностями их влияния на 
окружаю щ ую  среду;

формулировать и (или) обосновы вать выводы на основе использования 
географ ических знаний;

4) владение географ ической терм инологией и системой базовы х географических 
понятий: применять социально-экономические по1мтия: политическая карта, государство, 
политико-географ ическое положение, монархия, республика, унитарное государство, 
ф едеративное государство, воспроизводство населения, демограф ический взрыв, 
дем ограф ический кризис, демограф ический переход, старение населения, состав 
населения, структура населения, экономически активное население, индекс человеческого 
развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, м играции населения, «климатические 
беженцы», расселение населения, демограф ическая политика, субурбанизация, ложная



урбанизация, мегалополисы, развиты е и развиваю щ иеся, новые индустриальные, 
нефтедобы ваю щ ие страны, ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, меж дународная 
экономическая интеграция, меж дународная хозяйственная специализация, меж дународное 
географ ическое разделение труда, отраслевая и территориальная структура мирового 
хозяйства, транснациональны е корпорации (ТНК), «сланцевая револю ция», «водородная 
энергетика», «зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство, глобализация 
мировой экономики и деглобализация, «энергопереход», м еж дународны е эконом ические 
отнош ения, устойчивое развитие для реш ения учебны х и (или) практико-ориентированны х 
задач;

5) сф ормированность умений проводить наблю дения за  отдельными 
географ ическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 
воздействия природны х и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения 
наблю дения (исследования); выбирать форму фиксации результатов наблю дения 
(исследования);

6) сф ормированность умений находить и использовать различны е источники 
географ ической информации для получения новых знаний о природны х и социально
экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их 
развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники географ ической 
информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
геоинф орм ационны е системы, соответствую щ ие реш аем ы м  задачам;

сопоставлять и анализировать географические карты  различной тем атики и другие 
источники географ ической информации для выявления закономерностей социально
экономических, природны х и экологических процессов и явлений;

определять и сравнивать по географ ическим картам  различного содерж ания и 
другим  источникам  географ ической информации качественны е и количественные 
показатели, характеризую щ ие изученны е географические объекты, процессы  и явления;

прогнозировать изменения состава и структуры  населения, в том  числе возрастной 
структуры  населения отдельных стран с использованием  источников географ ической 
информации;

определять и находить в комплексе источников недостоверную  и противоречивую  
географическую  информацию  для реш ения учебны х и (или) практике-ориентированны х 
задач;

самостоятельно находить, отбирать и прим щ м ть различны е методы  познания для 
реш ения практико-ориентированны х задач;

7) владение ум ениям и географ ического анализа и интерпретации информации из 
различны х источников: находить, отбирать, систематизировать информацию , 
необходимую  для изучения географических объектов и явлений, отдельных территорий 
м ира и России, их обеспеченности природны ми и человеческим и ресурсами, 
хозяйственного потенциала, экологических проблем;

представлять в различны х формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы , карты  и 
другие) географическую  информацию  о населении мира и России, отраслевой и 
территориальной структуре мирового хозяйства, географических особенностях развития 
отдельны х отраслей;

формулировать выводы и заклю чения на основе анализа и интерпретации 
информации из различны х источников;

критически оценивать и интерпретировать информацию , получаемую  из различных 
источников;

использовать различны е источники географ ической информации для реш ения 
учебны х и (или) практико-ориентированны х задач;

8) сф ормированность умений применять географ ические знания для объяснения 
изученных социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений, в том  
числе: объяснять особенности дем ограф ической политики в странах с различны м  типом



воспроизводства населения, направления меж дународных миграции, различия в уровнях 
урбанизации, в уровне и качестве ж изни населения, влияние природно-ресурсного капитала 
на ф ормирование отраслевой структуры хозяйства отдельны х стран;

использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об 
особенностях взаимодействия природы  и общ ества для реш ения учебны х и (или) практико
ориентированны х задач;

9) сф ормированность умений применять географ ические знания для оценки 
разнообразны х явлений и процессов:

оценивать географические факторы, определяю щ ие сущ ность и динамику 
важ нейш их социально-экономических и геоэкологических процессов;

оценивать изученны е социально-экономические и геоэкологические процессы  и 
явления, в том  числе оценивать природно-ресурсны й капитал одной из стран с 
использованием  источников географ ической информации, влияние урбанизации на 
окружаю щ ую  среду, тенденции развития основных отраслей мирового хозяйства и 
изменения его отраслевой и территориальной структуры, изменение климата и уровня 
М ирового океана для различны х территорий, изменение содерж ания парниковых газов в 
атмосфере и меры, предпринимаемы е для уменьш ения их выбросов;

10) сф ормированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы  и 
общ ества, о природны х и социально-экономических аспектах экологических проблем: 
описы вать географ ические аспекты  проблем  взаимодействия природы  и общ ества: 
различия в особенностях проявления глобальных изменений климата, повы ш ения уровня 
М ирового океана, в объёмах выбросов парниковых газов в разны х регионах мира, 
изменения геосистем  в результате природны х и антропогенны х воздействий на примере 
регионов и стран мира, на планетарном уровне.

Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне 
к концу 11 класса отражают:

1) понимание роли и места современной географ ической науки в системе научных 
дисциплин, её участии в реш ении важ нейш их проблем  человечества: определять роль 
географ ических наук в достиж ении целей устойчивого развития;

2) освоение и применение знаний о разм ещ ении основны х географических объектов 
и территориальной организации природы  и общ ества: выбирать и использовать источники 
географ ической информации для определения полож ения и взаиморасполож ения регионов 
и стран в пространстве;

описывать полож ение и взаим орасполож ение регионов и стран в пространстве, 
особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и изученны х 
стран;

3) сф ормированность систем ы  комплексны х социально ориентированных
географ ических знаний о закономерностях развития природы, размещ ения населения и 
хозяйства: распознавать географические особенности проявления процессов
воспроизводства, м играции населения и урбанизации в различны х регионах м ира и 
изученных странах;

использовать знания об основных географических закономерностях для 
определения географических факторов м еж дународной хозяйственной специализации 
изученных стран; сравнения регионов мира и изученных стран по уровню  социально
экономического развития, специализации различны х стран и по их месту в м еж дународном 
геграф ическом  разделении труда (М ГРТ); для классиф икации стран отдельных регионов 
мира, в том  числе по особенностям  географ ического положения, форме правления и 
государственного устройства, уровню  социально-экономического развития, типам  
воспроизводства населения с использованием  источников географ ической информации;

устанавливать взаимосвязи меж ду социально-экономическим и и



геоэкологическими процессами и явлениям и в изученных странах; природны ми условиями 
и разм ещ ением  населения, природны ми условиями и природно-ресурсны м  капиталом  и 
отраслевой структурой хозяйства изученны х стран;

прогнозировать изменения возрастной структуры  населения отдельных стран 
зарубеж ной Е вропы  с использованием  источников географ ической информации;

формулировать и (или) обосновы вать выводы на основе использования 
географ ических знаний;

4) владение географ ической терм инологией и системой базовы х географических 
понятий: применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, 
государство; политико-географ ическое положение, монархия, республика, унитарное 
государство, ф едеративное государство; воспроизводство населения, дем ограф ический 
взрыв, дем ограф ический кризис, старение населения, состав населения, структура 
населения, экономически активное население. И ндекс человеческого развития (ИЧР), 
народ, этнос, плотность населения, м играции населения, расселение населения, 
демограф ическая политика, субурбанизация, лож ная урбанизация; мегалополисы, развиты е 
и развиваю щ иеся, новые индустриальные, нефтедобы ваю щ ие страны; 
ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, меж дународная экономическая интеграция; 
меж дународная хозяйственная специализация, меж дународное географическое разделение 
труда; отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, транснациональны е 
корпорации (ТНК), «сланцевая револю ция», водородная энергетика, «зелёная энергетика», 
органическое сельское хозяйство; глобализация мировой экономики и деглобализация, 
«энергопереход», м еж дународны е экономические отнош ения, устойчивое развитие для 
реш ения учебных и (или) практико-ориентированны х задач;

5) сф ормированность умений проводить наблю дения за  отдельными 
географ ическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 
воздействия природны х и антропогенны х ф акторов: определять цели и задачи проведения 
наблю дения (исследования); выбирать форму фиксации результатов наблю дения 
(исследования); ф ормулировать обобщ ения и выводы по результатам  наблю дения 
(исследования);

6) сф ормированность умений находить и использовать различны е источники 
географ ической информации для получения новых знаний о природны х и социально
экономических процессах и явлениях, выявления законом ерностей и тенденций их 
развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники географ ической 
информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
геоинф орм ационны е системы), соответствую щ ие реш аем ы м  задачам;

сопоставлять и анализировать географические карты  различной тем атики и другие 
источники географ ической информации для выявления закономерностей социально
экономических, природны х и экологических процессов и явлений на территории регионов 
м ира и отдельных стран;

определять и сравнивать по географ ическим  картам  разного содерж ания и другим  
источникам  географ ической информации качественны е и количественны е показатели, 
характеризую щ ие регионы  и страны, а такж е географические процессы  и явления, 
происходящ ие в них; географические факторы м еж дународной хозяйственной 
специализации отдельных стран с использованием  источников географ ической 
информации;

определять и находить в комплексе источников недостоверную  и противоречивую  
географическую  информацию  о регионах мира и странах для реш ения учебны х и (или) 
практико-ориентированны х задач; самостоятельно находить, отбирать и применять 
различны е методы  познания для реш ения практико-ориентированны х задач;

7) владение ум ениям и географ ического анализа и интерпретации информации из 
различны х источников: находить, отбирать, систематизировать информацию , 
необходимую  для изучения регионов мира и стран (в том  числе и России), их



обеспеченности природны ми и человеческим и ресурсами; для изучения хозяйственного 
потенциала стран, глобальных проблем  человечества и их проявления на территории (в том  
числе в России);

представлять в различны х формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы , карты  и 
другие) географическую  информацию  о населении, разм ещ ении хозяйства регионов м ира и 
изученных стран; их отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, географических 
особенностях развития отдельных отраслей;

формулировать выводы и заклю чения на основе анализа и интерпретации 
информации из различны х источников;

критически оценивать и интерпретировать информацию , получаемую  из различных 
источников;

использовать различны е источники географ ической информации для реш ения 
учебны х и (или) практико-ориентированны х задач;

8) сф ормированность умений применять географ ические знания для объяснения 
изученных социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в странах 
мира: объяс1м ть  географ ические особенности стран с разны м  уровнем  социально
экономического развития, в том  числе объящ м ть различие в составе, структуре и 
разм ещ ении населения, в уровне и качестве жизни населения;

объяс1м ть  влияние природно-ресурсного капитала на ф ормирование отраслевой 
структуры  хозяйства отдельны х стран; особенности отраслевой и территориальной 
структуры  хозяйства изученных стран, особенности м еж дународной специализации стран 
и роль географ ических факторов в её формировании; особенности проявления глобальны х 
проблем  человечества в различны х странах с использованием  источников географ ической 
информации;

9) сф ормированность умений применять географ ические знания для оценки 
разнообразны х явлений и процессов: оценивать географ ические факторы, определяю щ ие 
сущ ность и динам ику важ нейш их социально-экономических и геоэкологических 
процессов; изученные социально-экономические и геоэкологические процессы  и явления; 
политико-географ ическое полож ение изученных регионов, стран и России; влияние 
меж дународны х м играций на демографическую  и социально-экономическую  ситуацию  в 
изученных странах; роль России как крупнейш его поставщ ика топливно-энергетических и 
сы рьевы х ресурсов в мировой экономике; конкурентные преим ущ ества эконом ики России; 
различны е точки зрения по актуальны м экологическим  и социально-экономическим  
проблемам м ира и России; изменения направления меж дународны х экономических связей 
России в новых экономических условиях;

10) сф ормированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы  и 
общ ества, о природны х и социально-экономических аспектах экологических проблем: 
описы вать географ ические аспекты  проблем взаимодействия природы  и общества;

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возмож ны х путей реш ения 
глобальны х проблем.

Тематическое планирование учебного предмета «География»
(базовый уровень)

*Тематическое планирование выстроено по содержанию федеральной рабочей 
программы учебного предмета «География».

Распределение часов в тем атическом  планировании по каж дой теме будет прописано 
на начало учебного года учителем -предм етником  в «рабочей программе учителя» на 
основании распределённы х часов по учебному плану на текущ ий учебны й год.

С труктура тем атического планирования рабочих программ на уровне среднего 
общ его образования составлена с учётом  рабочей программы  воспитания в соответствие



требованиям  обновлённого Ф ГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и вклю чает в себя 
следую щ ие структурны е компоненты:

10 к л а с с :

№
п/п

Наименованиетемы
(с учётом рабочей программы воспитания)

Количество часов, 
отводимых на освоение 

каждой темы
1. Раздел 1. География как наука.

Традиционные и новые методы в географии. 
Географические прогнозы.
Географическая культура.

:с
S S'

^ s
^  S 
i  ^

s  §

^  3 

S ^ 1
? S 2
^  ^
1 ^
Cl, Q

? S
^ Й
i  F

^ Й
Q Й

О

2. Раздел 2. Природопользование и геоэкология.
Географическая среда.
Естественный и антропогенный ландгпафты. 
Проблемы взаимодействия человека и природы. 
Природные ресурсы и их виды.

3. Раздел 3. Современная политическая карта.
Политическая география и геополитика. 
Классификация и типология стран мира.

4. Раздел 4. Население мира.
Численность и воспроизводство населения. 
Состав и структура населения.
Размещение населения.
Качество жизни населения.

5. Раздел 5. Мировое хозяйство.
Состав и структура мирового хозяйства. Международное 
географическое разделение труда.
Международная экономическая интеграция.
География главных отраслей мирового хозяйства. 
Промыгпленность мира.
Сельское хозяйство мира.
Сфера нематериального производства. Мировой транспорт.
Общее количество ФРП = 34

11 к л а с с :

№
п/п

Наименованиетемы
(с учётом рабочей программы воспитания)

Количество часов, 
отводимых на освоение 

каждой темы
1. Раздел 1. Регионы и страны мира.

Регионы мира. Зарубежная Европа.
Зарубежная Азия.
Америка.
Африка.
Австралия и Океания.
Россия на геополитической, геоэкономической и 
геодемографической карте мира.
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2. Раздел 2. Глобальные проблемы человечества.

Глобальные проблемы человечества.
Общее количество ФРП = 34



2.2.29. Рабочая программа по учебному предмету «География» 
(углублённый уровень)

Рабочая программа по учебному предмету «География» (углублённы й уровень) 
(предметная область «О бщ ественно-научны е предметы») вклю чает пояснительную  
записку, содерж ание обучения, планируемые результаты  освоения программы  по 
географ ини дополнена общ им тем атическим  планированием  в целях приведения структуры 
рабочей программы  в соответствие с требованием  Ф ГОС СОО.

Рабочая программа составлена на основе ф едеральной рабочей программы по 
географ ии углубленного уровня.

Пояснительная записка

Рабочая программа на углублённом уровне по географ ии нацелена на достижение 
обучаю щ имися предметны х результатов освоения основной образовательной программы  
по географии на углублённом уровне в соответствии с Ф ГОС СОО. П рограм м а вклю чает 
требования к личностным, метапредметны м  и предметны м результатам  освоения 
образовательны х программ и разработана с учётом К онцепции развития географ ического 
образования.

П рограм м а вклю чает предметны е требования на углублённом уровне, которые 
отраж аю т в том  числе и требования, предъявляемы е обучаю щ имся в географии на базовом 
уровне на уровне среднего общ его образования.

С огласно своему назначению ,рабочая программа даёт представление о целях 
обучения, воспитания и развития обучаю щ ихся средствами учебного предмета 
«География», личностных, метапредметны х и предметны х результатах обучения. В 
программе отражены содержание, объём  и порядок изучения курса географ ии на 
углублённом  уровне с целью  проф ессионального самоопределения.

П ри сохранении нацеленности программы  на ф ормирование базовы х теоретических 
знаний географ ических наук особое внимание уделено соверш енствованию  навыков 
самостоятельной познавательной деятельности с использованием  различны х источников 
географ ической информации, в том  числе ресурсов геоинф ормационны х систем. 
П рограм м а даёт возмож ность дальнейш его ф ормирования у обучаю щ ихся функциональной 
грам отности -  способности использовать получаемые знания для реш ения ж изненных 
проблем  в различны х сферах человеческой деятельности, в общ ении и социальных 
отнош ениях.

В рабочей программе углублённого уров1зя географ ии обеспечивается 
преемственность програм м ы  основного общ его образования, в том  числе в формировании 
основны х видов учебной деятельности. О бучаю щ иеся получаю т возмож ность углубить 
знания основ географ ических наук, приобретённы е при изучении географ ии на уровне 
основного общ его образования: знания о природе Земли, которые будут способствовать 
развитию  представлений о целостности географ ического пространства как иерархии 
взаим освязанны х природно-общ ественны х территориальны х систем; освоить необходимые 
в современном  мире знания экономической и социальной географ ии мира и сформировать 
умения их применять, а такж е овладеть м етодами географических исследований, 
использовать их для реш ения практико-ориентированны х задач. О бучаю щ иеся получат 
навыки самостоятельного оценивания уровня безопасности окруж аю щ ей среды, адаптации 
к изменению  её условий, оценивания географ ических факторов, определяю щ их сущ ность 
и динамику важ нейш их природных, социально-экономических объектов, процессов, 
явлений и экологических процессов.

С одерж ание географ ического образования на уровне среднего общ его образования 
долж но учиты вать факторы устойчивого развития, постиндустриализации 
и инф орматизации мировой экономики.

В основу содерж ания учебного предмета полож ено изучение географ ической среды



для ж изни и деятельности человека и общ ества с позиций взаимозависимого и единого 
мира, фокусирование на форм ировании у обучаю щ ихся целостного представления о роли 
России в современном  мире.

Главны м и факторами, определяю щ ими содерж ательную  часть курса, явились 
интегративность и меж дисциплинарность системы  географ ических наук, их экологизация, 
гуманизация и практико-ориентированность. Это позволило более чётко представить 
географ ические аспекты  происходящ их в современном  мире геополитических, 
м еж национальны х и меж государственных, социокультурных, социально-экономических, 
геоэкологических собы тий и процессов, возмож ность дальнейш ей специализации 
обучаю щ ихся в области географических наук.

С одерж ание программы  углублённого уровня среднего общ его образования по 
географ ии отраж ает взаим освязь и взаимообусловленность природных, социально
экономических процессов и явлений, ориентируется на потребности с одной стороны, в 
географ ической грамотности населения, с другой -  в подготовке будущ их специалистов 
различного географ ического профиля.

В программе предусмотрены  актуализация и углубление знаний по географии 
России, в том  числе о социально-экономических, экологических проблемах, возможны х 
способах их реш ения, овладение новыми видами деятельности. Россия рассм атривается как 
часть мирового сообщ ества, в контексте мировы х тенденций в сравнении с другими 
странами и регионами.

У глублённы й уровень изучения предмета обеспечивается за  счёт:
более глубокого изучения фактологического и теоретического материала, в том  

числе закономерностей, причинно-следственны х связей географических процессов и 
явлений, изучавш ихся на уровне основного общ его образования;

вклю чения нового ф актологического и теоретического материала, необходимого для 
ф ормирования более полного представления об особенностях развития современного 
мирового хозяйства и его отдельны х отраслей, демографических, природны х процессов и 
процессов взаимодействия природы  и общ ества;

повыш ения уровня самостоятельности обучаю щ ихся за  счёт расш ирения набора 
факторов, которые нужно принимать во внимание при осущ ествлении таких видов 
деятельности, как сравнение, объяснение, оценка с разны х точек зрения, принятие реш ений 
при реализации задач;

вклю чения новых активны х видов деятельности, соответствую щ их целям изучения 
предм ета «География».

И зучение географ ии на углублённом уровне долж но предоставить обучаю щ имся 
возмож ность для продолж ения образования по направлениям  подготовки 
(специальностям), связанным с физической географией, общ ественной географией, 
картографией, а такж е смеж ным с ними (экология, природопользование, землеустройство, 
геология, демография, урбанистика) и другим  профильны м специальностям.

П ри изучении географ ии на углублённом  уровне важно использование 
м еж предметны х связей с историей, общ ествознанием, физикой, химией, биологией и 
другими учебны м и предметами.

Ц ели изучения географ ии на углублённом  уровне на уровне среднего общ его 
образования направлены  на:

1) воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, 
уваж ения культуры  разны х стран и регионов мира, ценностны х ориентаций личности 
посредством  ознакомления с важ нейш ими проблемами современности с позиций 
постиндустриализации и устойчивого развития, с ролью  России как составной части 
мирового сообщ ества;

2) воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний 
о взаимосвязи природы, населения и хозяйства на глобальном, региональном  и локальном 
уровнях, о методах геоэкологического изучения географ ического пространства, о



географ ических аспектах экологических проблем  человечества и путях их реш ения в мире 
и России с позиций устойчивого развития общ ества и ф ормирования ценностного 
отнош ения к проблемам взаимодействия человека и общ ества;

3) ф ормирование в заверш ённом  виде основ географ ической культуры;
4) развитие познавательны х интересов, навыков самопознания, интеллектуальны х и 

творческих способностей в процессе овладения комплексом  географических знаний и 
умений, направленны х на использование их в реальной действительности; приобретение 
навыков граж данского действия, самостоятельного получения новых знаний;

5) ф ормирование системы  географических знаний и умений, необходим ы х для 
реш ения проблем  различной слож ности в повседневной ж изни с позиций понимания 
географ ических аспектов достиж ения целей устойчивого развития; для реш ения 
комплексны х задач, требую щ их учёта географ ической ситуации на конкретной территории, 
м оделирования природных, социально-экономических и геоэкологических явлений и 
процессов с учётом  пространственно-временны х условий и факторов; для выявления 
географ ической специф ики и роли России в условиях стрем ительного развития 
трансграничны х, интеграционны х процессов в мировой экономике, политике, 
безопасности, социальной и культурной жизни;

6) развитие навыков реш ения проф ессионально ориентированны х задач 
для подготовки к продолж ению  образования в вы бранной области, подведение 
к осознанному вы бору индивидуальной образовательной или проф ессиональной 
траектории в области географии.

Реализация в программе указанны х целей предусм атривает повторение курса 
географ ии за  курс основного общ его образования.

И зучение географ ии на углублённом уровне в 10-11 классах предусматривается в 
социально-экономическом  профиле.

О бщ ее число часов, для изучения предмета, определяется учебны м планом О ОП  
СОО и мож ет корректироваться на начало учебного года по реш ению  педагогического 
совета.

Д ля реализации задач углублённого изучения географ ии такж е возможно 
использование элективны х курсов, которые позволят обучаю щ имся более глубоко 
познакомиться с вы бранны ми разделами географ ических наук, проблемами, которые они 
реш аю т в настоящ ее время.

П ланируемы е результаты  освоения учебного предмета «География» на уровне 
среднего общ его образования.

Л ичностны е результаты  освоения основной образовательной программы 
обучаю щ имися отраж аю т готовность и способность обучаю щ ихся руководствоваться 
сформ ированной внутренней позицией личности, системой ценностны х ориентаций и 
позитивны х внутренних убеж дений, соответствую щ их традиционны м  ценностям 
российского общ ества, расш ирение ж изненного опы та и опы та деятельности в процессе 
реализации основных направлений воспитательной деятельности.

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

1) гражданского воспитания:
сф ормированность граж данской позиции обучаю щ егося как активного 

и ответственного члена российского общества;
осознание своих конституционны х прав и обязанностей, 

и правопорядка;
принятие традиционны х национальных, общ ечеловеческих 

и дем ократических ценностей;
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискрим инации по социальным, религиозным, расовым, национальны м признакам;
готовность вести совместную  деятельность в интересах граж данского общ ества.

уваж ение закона

гуманистических



участвовать в самоуправлении в образовательной организации;
умение взаимодействовать с социальны ми институтами в соответствии 

с их функциями и назначением;
готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности.
2) патриотического воспитания:
сф ормированность российской граж данской идентичности, патриотизма, уваж ения 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за  свой край, свою 
Родину, свой язы к и культуру, прош лое и настоящ ее м ногонационального народа России;

ценностное отнош ение к государственны м  символам, историческому и природному 
наследию , памятникам, традициям  народов России; достиж ениям России в науке, 
искусстве, спорте, технологиях, труде;

идейная убеж дённость, готовность к служению  и защ ите О течества, ответственность 
за  его судьбу.

3) духовно-нравственного воспитания:
осознание духовных ценностей российского народа; 
сф ормированность нравственного сознания, этического поведения; 
способность оценивать ситуацию  и принимать осознанны е реш ения, ориентируясь 

на м орально-нравственны е нормы  и ценности;
осознание личного вклада в построение устойчивого будущ его на основе 

ф ормирования элем ентов географ ической и экологической культуры;
ответственное отнош ение к своим родителям, созданию  семьи на основе 

осознанного при1м тия  ценностей семейной жизни в соответствии с традициям и народов 
России.

4) эстетического воспитания:
эстетическое отнош ение к миру, вклю чая эстетику природны х и историко

культурных объектов родного края, своей страны, быта, научного и технического 
творчества, спорта, труда, общ ественны х отнош ений;

способность воспринимать различны е виды искусства, традиции и творчество 
своего и других народов, ощ ущ ать эм оциональное воздействие искусства;

убеж дённость в значимости для личности и общ ества отечественного и мирового 
искусства, этнических культурных традиций и народного творчества;

готовность к самовы раж ению  в разны х видах искусства, стремление проявлять 
качества творческой личности.

5) физического воспитания:
сф ормированность здорового и безопасного образа жизни, в том  числе безопасного 

поведения в природной среде, ответственного отнош ения к своему здоровью ;
потребность в ф изическом  соверш енствовании, заьзятиях спортивно

оздоровительной деятельностью ;
активное неприятие вредных привы чек и иных форм причинения вреда физическому 

и психическому здоровью .
6 )  трудового воспитания:
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолю бие;
готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и сам остоятельно выполнять 
такую  деятельность;

интерес к различны м  сферам проф ессиональной деятельности в области 
географ ических наук, умение соверш ать осознанны й выбор будущ ей профессии 
и реализовы вать собственны е ж изненны е планы;

готовность и способность к образованию  и самообразованию  на протяж ении всей
жизни.

7) экологического воспитания:



сф ормированность 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 осущ ествление действий в окруж аю щ ей среде на основе знания 
целей устойчивого развития человечества;

активное неприятие действий, приносящ их вред окруж аю щ ей среде; умение 
прогнозировать, в том  числе на основе применения географических знаний, 
неблагоприятны е экологические последствия предпринимаемы х действий, предотвращ ать 
их;

расш ирение опыта деятельности экологической направленности.
8) ценности научного познания:
сформ ированность мировоззрения, соответствую щ его современному уровню  

развития географических наук и общ ественной практики, основанного на диалоге культур, 
способствую щ его осознанию  своего места в поликультурном мире;

соверш енствование язы ковой и читательской культуры как средства взаимодействия 
между лю дьми и познания мира для применения различны х источников географ ической 
информации в реш ении учебны х и (или) практико-ориентированны х задач;

осознание ценности научной деятельности, готовность осущ ествлять проектную  и 
исследовательскую  деятельность в географ ических 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.

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

самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть 
реш ены  с использованием  географических знаний, рассм атривать их всесторонне;

устанавливать сущ ественны й признак или основания для сравнения, классификации 
географ ических объектов, процессов, явлений и обобщ ения;

определять цели деятельности, задавать параметры  и критерии их достижения; 
разрабаты вать план реш ения географ ической задачи с учётом анализа имею щ ихся 

материальны х и нематериальны х ресурсов;
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемы х явлениях с учётом 

предлож енной географ ической задачи;
вносить коррективы  в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 
координировать и вы пол1зять работу при реш ении географ ических задач в условиях 

реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;
креативно мыслить при поиске путей реш ения ж изненны х проблем, имею щ их 

географ ические аспекты;
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть универсальных учебных познавательных действий:
владеть навы ками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разреш ения проблем; способностью  и готовностью  к самостоятельному поиску методов 
реш ения практических географических задач, применению  различны х методов познания 
природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;

осущ ествлять различны е виды деятельности по получению  нового географического 
знания, его интерпретации, преобразованию  и применению  в различны х учебных 
ситуациях, в том  числе при создании учебны х и социальных проектов;

владеть научным типом  мыш ления, научной терминологией, клю чевыми понятиями 
и методами;

формулировать собственны е задачи в образовательной деятельности и ж изненны х



ситуациях;
выявлять причинно-следственны е связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу её реш ения, находить аргументы для доказательства своих утверж дений, задавать 
парам етры  и критерии реш ения;

анализировать полученные в ходе реш ения задачи результаты , критически 
оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; давать оценку 
новым ситуациям, оценивать приобретённы й опыт;

уметь переносить знания в познавательную  и практическую  области 
ж изнедеятельности;

осущ ествлять целенаправленны й поиск переноса средств и способов действия в 
профессиональную  среду;

уметь интегрировать знания из разны х предметны х областей;
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальны е подходы  и реш ения; ставить 

проблем ы  и задачи, допускаю щ ие альтернативны е реш ения;
У обучающегося будут сформированы уменияработать с информацией как 

часть универсальных учебных познавательных действий:
выбирать и использовать различны е источники географ ической информации, 

необходимы е для изучения геосистем  и поиска путей реш ения проблем, для анализа, 
систематизации и интерпретации информации различны х видов и форм представления, для 
выявления аргументов, подтверж даю щ их или опровергаю щ их одну и ту же идею;

выбирать оптимальную  форму представления и визуализации информации с учётом  
её назначения (тексты, картосхемы, диаграм м ы  и другое);

оценивать достоверность информации;
создавать тексты  в различны х ф орматах с учётом  назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную  форму представления и визуализации;
использовать средства инф ормационны х и ком муникационны х технологий (в том  

числе и геоинф орм ационны х систем  (далее -  ГИ С)) при реш ении когнитивных, 
коммуникативны х и организационны х задач с соблю дением  требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, ресурсосбереж ения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности;

владеть навы ками распознавания и защ иты  информации, обеспечения 
информационной безопасности личности.

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

владеть различны м и способами общ ения и взаимодействия, аргументированно вести 
диалог, уметь смягчать конфликтны е ситуации; сопоставлять свои суж дения по 
географ ическим  вопросам  с суж дениями других участников диалога, обнаруж ивать 
различие и сходство позиций, задавать вопросы  по сущ еству обсуж даем ой темы;

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географ ическим  аспектам 
различны х вопросов с использованием  язы ковы х средств;

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как 
часть универсальных учебных коммуникативных действий:

(использовать преимущ ества командной и индивидуальной работы); 
выбирать тем атику и методы  совместны х действий с учётом  общ их интересов и 

возмож ностей каж дого члена коллектива;
принимать цели совместной деятельности, организовы вать и координировать 

действия по её достиж ению : составлять план действий, распределять роли с учётом  мнений 
участников, обсуж дать результаты  совместной работы;

оценивать качество своего вклада и каж дого участника команды  в общ ий результат 
по разработанны м критериям;



предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 
практической значимости.

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 
универсальных учебных регулятивных действий:

самостоятельно осущ ествлять познавательную  деятельность, выявлять проблемы, 
ставить и формулировать собственны е задачи в образовательной деятельности и 
ж изненны х ситуациях;

самостоятельно составлять план реш ения проблем ы  с учётом имею щ ихся ресурсов, 
собственны х возмож ностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям;
расш ирять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
делать осознанны й выбор, аргументировать его, брать ответственность за  реш ение;
оценивать приобретённы й опыт;
способствовать формированию  и проявлению  ш ирокой эрудиции в разны х областях 

знаний, постоянно повыш ать свой образовательны й и культурны й уровень;
У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть 

универсальных учебных регулятивных действий:
давать оценку новым ситуациям;
оценивать соответствие результатов целям, вносить коррективы  в деятельность; 
владеть навы ками познавательной реф лексии как осознания соверш аемы х действий 

и мы слительны х процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии 
для оценки ситуации, вы бора верного реш ения;

оценивать риски и своевременно принимать реш ения для их снижения; 
принимать мотивы  и аргументы других при анализе результатов деятельности;
У обучающегося будет развиваться эмоциональный интеллект,

предполагающий сформированность:
самосознания, вклю чаю щ его способность понимать своё эм оциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эм оциональной сферы, быть уверенны м  в себе;
саморегулирования, вклю чаю щ его самоконтроль, умение принимать

ответственность за  своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональны м  
изм енениям  и проявлять гибкость, быть откры ты м новому;

внутренней мотивации, вклю чаю щ ей стремление к достиж ению  цели и успеху, 
оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;

эмпатии, вклю чаю щ ей способность понимать эм оциональное состояние других, 
учиты вать его при осущ ествлении коммуникации, способность к сочувствию  и 
сопереж иванию ;

социальны х навыков, вклю чаю щ их способность вы страивать отнош ения с другими 
лю дьми, заботиться, проявлять интерес и разреш ать конфликты;

У обучающегося будут сформированы умения принятия себя и других как 
часть универсальных учебных регулятивных действий:

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
принимать мотивы  и аргументы других при анализе результатов деятельности;
признавать своё право и право других на ош ибки;
развивать способность понимать мир с позиции другого человека.

Предметные результаты освоения программы по географии (углублённый 
уровень)

К концу обучения в 10 классе обучаю щ ийся получит следую щ ие предметны е 
результаты  по отдельны м тем ам  программы  по географ ии (углубленны й уровен ь):

1) понимание роли и места комплекса географ ических наук в системе научных 
дисциплин и в реш ении современны х научных и практических задач:

приводить примеры, подтверж даю щ ие значимую  роль географ ических наук



в достиж ении целей устойчивого развития;
проявления глобальны х проблем, в реш ении которых принимает участие 

современная географ ическая наука на региональном  уровне, в странах мира, в том  числе и 
России;

приводить примеры географ ических прогнозов изменений геосистем  разного ранга; 
определять задачи, возникаю щ ие при реш ении средствами географических наук 

глобальны х проблем, проявляю щ ихся на различны х уровнях;
оценивать возмож ности и роль географ ии в реш ении задач по достижению  целей 

устойчивого развития.
2) освоение и применение системы  знаний для вы членения и оценивания 

географ ических факторов, определяю щ их сущ ность и динамику важ нейш их природных, 
социально-экономических процессов и явлений;

описывать полож ение и взаим орасполож ение географических объектов 
в пространстве, новую многополярную  модель политического мироустройства; 

назы вать цели устойчивого развития;
сравнивать особенности компонентов природы, свойств природны х процессов и 

явлений в пределах различны х территорий и акваторий мира и России; 
классиф ицировать стихийные природные явления;
извлекать и оценивать географическую  информацию , представленную  в различны х 

источниках, необходимую  для подтверж дения тех или иных тезисов;
определять географические факторы, влияю щ ие на сущ ность и динамику 

важ нейш их природны х процессов, в том  числе процессов рельефообразования, 
ф ормирования и изменения климата, изменения уровня М ирового океана, 
почвообразования, ф ормирования зональны х и азональны х природны х комплексов;

освоение и применение системы  знаний для вы деления и оценивания 
географ ических факторов, определяю щ их сущ ность и динамику важнейш их природных, 
социально-экономических объектов, процессов, явлений и экологических процессов:

описывать полож ение и взаим орасполож ение географических объектов 
в пространстве, ареалы  распространения основных религий;

особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства 
на разны х этапах его развития;

особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства изученных
стран;

назы вать составные элем енты  мирового хозяйства, страны -лидеры  по численности 
населения, по производству основны х видов промы ш ленной и сельскохозяйственной 
продукции, состав важ нейш их отраслевы х и региональны х интеграционны х группировок, 
секторы  мирового хозяйства, сегменты  мирового рынка;

классиф ицировать ландш аф ты  по заданны м  основаниям, стихийные природные 
явления;

вы членять и оценивать географическую  информацию , представленную  в различны х 
источниках, необходимую  для подтверж дения тех или иных тезисов;

вы членять географические факторы, определяю щ ие сущ ность и динамику 
важ нейш их природных, социально-экономических объектов, процессов и явлений 
и экологических процессов, в том  числе устанавливать взаимосвязи между значениям и 
показателей рождаемости, смертности, средней ож идаемой продолж ительности ж изни и 
возрастной структурой населения, показателями суммарного коэффициента рож даемости 
и типам и воспроизводства населения отдельных стран, особенностями хозяйства 
отдельны х стран и регионов мира и России, ф акторами производства;

сравнивать структуру эконом ики стран с различны м  уровнем  социально
экономического развития, географические аспекты  и тенденции развития социально
экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;

объящ м ть распространение географических объектов, процессов и явлений:



географические особенности территориальной структуры  хозяйства отдельных 
стран, в том  числе и России;

причины  этноконф ессиональны х конфликтов, особенности демограф ической 
ситуации в России и странах мира;

различия в тем пах и уровне урбанизации в странах разны х типов социально
экономического развития;

различия в уровне и качестве ж изни населения в отдельных регионах и странах мира; 
направления меж дународных миграций;
особенности дем ограф ической политики в России и странах мира; 
особенности размещ ения населения отдельных стран; 
меж дународную  хозяйственную  специализацию  стран;
назы вать составны е элем енты  мирового хозяйства, страны -лидеры  по численности 

населения, по производству основны х видов промы ш ленной и сельскохозяйственной 
продукции, состав важ нейш их отраслевы х и региональны х интеграционны х группировок; 

три сектора мирового хозяйства; 
сегменты  мирового рынка;
классиф ицировать ландш аф ты  по заданны м  основаниям; 
стихийные природны е явления;
вы членять и оценивать географическую  информацию , представленную  в различны х 

источниках, необходимую  для подтверж дения тех или иных тезисов;
оценивать географ ические факторы, определяю щ ие международную

специализацию  стран;
природно-ресурсны й капитал как фактор, влияю щ ий на развитие отдельных 

отраслей промы ш ленности и сельского хозяйства, м еж дународны е м играции как фактор, 
влияю щ ий на демографическую  и социально-экономическую  ситуацию  в отдельных 
странах, с использованием  различны х источников географ ической информации;

изменения направления меж дународных экономических связей России в новых 
геополитических условиях;

использовать знания об основны х географ ических закономерностях
для определения и сравнения свойств изученных географ ических объектов, явлений 
и процессов, в том  числе знания о ш иротной зональности, свойств вод М ирового океана, 
вод суши, показателей гидроэнергетического потенциала рек;

оценивать роль России как крупнейш его поставщ ика топливно-энергетических и 
сы рьевы х ресурсов в мировой экономике, в производстве других важ нейш их видов 
промы ш ленной и сельскохозяйственной продукции;

использовать знания об истории развития зем ной коры для установления 
последовательности важ нейш их событий геологической истории Земли;

объяс1м ть  распространение географических объектов, процессов и явлений, 
мерзлотных, ледниковы х форм рельеф а в пределах различны х территорий м ира и России, 
особенности образования и распространения тропических ураганов; 

объяс1м ть  географ ические особенности биоразнообразия;
особенности влияния эндогенны х и экзогенны х рельеф ообразую щ их процессов на 

рельеф  отдельных территорий мира;
свойства основных типов почв;
динам ику изменения ресурсообеспеченности стран и регионов различны ми видами 

природны х ресурсов;
географические особенности территориальной структуры  хозяйства России; 
разм ещ ение предприятий;
оценивать природно-ресурсны й капитал регионов России для развития отдельных 

отраслей промы ш ленности и сельского хозяйства;
оценивать изменения отраслевой и территориальной структуры  хозяйства России; 
возмож ности России в развитии прогрессивны х технологий;



характеризовать политико-географ ическое полож ение России;
конкурентны е преимущ ества экономики России.
3) сформированность ком плекса знаний о целостности географического 

пространства как иерархии взаимосвязанны х природно-общ ественны х территориальны х 
систем: использовать географические знания о природе Земли и России, о населении, 
хозяйстве мира и России, об особенностях взаимодействия природы  и общ ества для 
реш ения учебны х и (или) практико-ориентированны х задач в контексте реальной жизни, в 
том  числе для установления взаимосвязей между различны м и элем ентами геосистем  и их 
изменениями, между особенностями географ ического положения, природы, населения и 
хозяйства России (её регионов);

характеризовать связи между неж еланием  отдельных стран признавать реальность 
новой многополярной модели м ироустройства и ростом  глобальной и региональной 
нестабильности.

4) владение географ ической терм инологией и системой географических по1м тий:
применять географические понятия: устойчивое развитие, геоинформационны е

системы, ресурсообеспеченность, денудация и аккумуляция, мерзлотные, ледниковые 
формы рельефа, водный баланс территории, государственная территория и исклю чительная 
экономическая зона, континентальны й шельф, политическая карта, государство, политико
географ ическое положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное 
государство, дем ограф ический взрыв, дем ограф ический кризис, суммарный коэф ф ициент 
рож даемости, расш иренное и суженное воспроизводство населения, демографический 
переход, старение населения, состав населения, структура населения, экономически 
активное население, индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность 
населения, м играции населения, расселение населения, дем ограф ическая политика, 
субурбанизация, лож ная урбанизация, рурбанизация, мегалополисы, глобальные города, 
развиты е и развиваю щ иеся, новые индустриальны е, нефтедобы ваю щ ие страны, мировое 
хозяйство, меж дународная экономическая интеграция, меж дународная хозяйственная 
специализация, меж дународное географическое разделение труда, отраслевая и 
территориальная структура мирового хозяйства, транснациональны е корпорации (ТНК), 
«сланцевая револю ция», водородная энергетика, «зелёная энергетика», «органическое 
сельское хозяйство», транспортная система, «контейнерны е мосты», информационная 
инфраструктура, цепочки добавленной стоимости, глобализация и деглобализация мировой 
экономики, энергетический переход -  для реш ения учебных и (или) практико
ориентированны х задач.

5) владение навы ками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, сф ормированность ум ений проводить учебны е исследования, в том  числе с 
использованием  м оделирования и проектирования как м етода познания природных, 
социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов:

самостоятельно вы бирать тему;
определять проблему, цели и задачи наблю дения или исследования; формулировать 

гипотезу;
составлять план наблю дения или исследования;
определять инструментарий (в том  числе инструменты  геоинф орм ационны х систем) 

для сбора материалов и обработки результатов наблю дения или исследования.
6) сф ормированность навыков картограф ической интерпретации природных, 

социально-экономических и экологических характеристик различны х территорий 
и акваторий: представлять информацию  о природе Земли, населении и хозяйстве мира и 
России в виде карт, картограмм, картодиаграмм.

7) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности;

владение навыками получения необходим ой информации из различны х источников 
и ориентирования в них для критической оценки и интерпретации информации.



получаемой из различны х источников;
работы  с геоинф орм ационны м и систем ам и:определять и сравнивать по разным 

источникам  информации географические аспекты  и тенденции развития природных, 
социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;

анализировать и интерпретировать полученны е данные, критически их оценивать, 
ф ормулировать выводы;

оценивать научность аргументации географ ических прогнозов; 
использовать геоинф ормационны е системы  как источник географической 

информации, необходимой для изучения особенностей природы  Земли;
природы, населения и хозяйства России, взаимосвязей между ними; 
представлять в различны х формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты) 

информацию  об особенностях природы Земли, природы, населения и хозяйства России и 
отдельны х регионов;

использовать различны е источники географ ической информации для оценивания 
м еста и роли России в мире по производству важ нейш их видов промы ш ленной и 
сельскохозяйственной продукции;

классиф ицировать страны  по типам  воспроизводства населения, по занимаемы м ими 
позициям  относительно России, по уровню  социально-экономического развития, по 
особенностям  функциональной структуры  их экономики с использованием  различны х 
источников географ ической информации;

сравнивать страны по уровню  социально-экономического развития; 
показатели, характеризую щ ие демографическую  ситуацию  отдельных стран мира, 

роль отдельны х отраслей в национальны х экономиках, энергоём кость валового 
внутреннего продукта (ВВП ) отдельны х стран мира;

оценивать влияние м еж дународны х м играций на демографическую  и социально
экономическую  ситуацию  в отдельны х странах и регионах России;

условия отдельны х территорий стран мира и России для размещ ения предприятий и 
различны х производств;

роль ТНК в ф ормировании цепочек добавленной стоимости;
влияние глобализации мировой экономики на хозяйство стран разны х социально

экономических типов;
объяс1м ть  особенности отраслевой структуры хозяйства изученных стран; 
использовать знания об ареалах распространения мировы х религий 

и их современны х изм енениях для формулирования вы водов и заклю чений о различиях 
основны х культурно-исторических регионов мира, меж дународны х эконом ических 
отнош ениях;

представлять в различны х формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы) 
информацию  о структуре населения, географ ических особенностях развития отдельных 
отраслей, разм ещ ении хозяйства изученных стран.

8) сформированность ум ений проводить географическую  экспертизу разнообразны х 
природных, социально-экономических и экологических процессов: оценивать современное 
состояние окруж аю щ ей среды, аргументировать географ ические прогнозы;

составлять прогноз изменения географической среды  под воздействием  природных 
факторов и деятельности человека.

9) применение географических знаний для самостоятельного оценивания уровня 
безопасности окруж аю щ ей среды, адаптации к изменению  её условий, в том  числе на 
территории России;

влияния последствий изменений в окруж аю щ ей среде на различны е сферы 
человеческой деятельности на региональном уровне: сопоставлять, оценивать 
и аргументировать различны е точки зрения на актуальные экологические и социально
экономические проблемы  стран мира и России.

10) сформированность систем ы  знаний об основных процессах, закономерностях и



проблемах взаимодействия географической среды  и общ ества, о географических подходах 
к устойчивому развитию  территорий, готовность к самостоятельному поиску методов 
реш ения практико-ориентированны х задач: 

назы вать цели устойчивого развития;
приводить примеры изменений геосистем  в результате природны х и антропогенны х 

воздействий;
определять проблем ы  взаимодействия географ ической среды  и общ ества в пределах 

различны х природны х комплексов Земли, на территории России;
оценивать различны е подходы  к реш ению  геоэкологических проблем; 
интегрировать и использовать географические знания и сведения из источников 

географ ической информ ации для составления географических прогнозов изменения 
геосистем  под влиянием  природны х и антропогенны х факторов, полож ительны х и 
отрицательны х эф ф ектов изменения климата на территории России, для реш ения проблем, 
имею щ их географические аспекты, и для реш ения учебны х и (или) практико
ориентированны х задач.

К  концу обучения в 11 классе обучаю щ ийся получит следую щ ие предметны е 
результаты  по отдельны м тем ам  программы  по географ ии (углубленны й уровен ь):

1) понимание роли и места комплекса географ ических наук в системе научных 
дисциплин и в реш ении современны х научных и практических задач:

определять аспекты  глобальны х проблем на региональном  и локальном уровнях, 
которые могут бы ть реш ены  средствами географ ических наук;

оценивать возмож ности и роль географ ии в реш ении проблем  на примере отдельных 
стран и регионов мира.

2) освоение и применение систем ы  знаний для вы членения и оценивания 
географ ических факторов, определяю щ их сущ ность и динамику важ нейш их природных, 
социально-экономических объектов, процессов, явлений:

описывать полож ение и взаиморасполож ение географ ических регионов и стран в 
географ ическом  пространстве, ареалы  распространения основных религий на территории 
стран и регионов мира, особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 
отдельны х стран мира и России, природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства 
изученных стран;

назы вать страны -лидеры  в изучаемы х регионах по численности населения, 
по производству основны х видов промы ш ленной и сельскохозяйственной продукции, 
состав важ нейш их отраслевы х и региональны х интеграционны х группировок;

классиф ицировать различны е природные и социально-экономические объекты  и 
явления по заданны м  критериям;

вы делять и оценивать географическую  информацию , представленную  в различны х 
источниках, необходимую  для подтверж дения тех или иных тезисов;

определять географические факторы, влияю щ ие на сущ ность и динам ику 
важ нейш их природных, социально-экономических объектов, процессов и явлений на 
территории отдельных стран и регионов мира;

сравнивать структуру эконом ики стран с различны м  уровнем  социально
экономического развития в регионах мира, географ ические аспекты  и тенденции развития 
социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;

объяс1м ть  распространение географических объектов, процессов и явлений: 
географ ические особенности территориальной структуры  хозяйства отдельных стран и 
регионов мира;

причины  этноконф ессиональны х конфликтов, особенности демограф ической 
ситуации в отдельных странах и регионах мира;

различия в тем пах и уровне урбанизации в странах изучаемых регионов; 
различия в уровне и качестве ж изни населения в отдельных регионах и странах мира; 
направления меж дународных миграций;



особенности дем ограф ической политики в изученны х странах и в России; 
особенности размещ ения населения отдельных стран; международную  

хозяйственную  специализацию  изученны х стран;
оценивать географ ические факторы, определяю щ ие международную  

специализацию  стран;
оценивать природно-ресурсны й капитал как фактор, влияю щ ий на развитие 

отдельны х отраслей промы ш ленности и сельского хозяйства, м еж дународны е миграции 
как фактор, влияю щ ий на демографическую  и социально-экономическую  ситуацию  в 
отдельны х странах, с использованием  различны х источников географ ической информации.

3) сформированность ком плекса знаний о целостности географического 
пространства как иерархии взаимосвязанны х природно-общ ественны х территориальны х 
систем:

использовать географические знания о хозяйстве и населении мира и России, об 
особенностях взаимодействия природы  и общ ества для реш ения учебны х и (или) практико
ориентированны х задач в контексте реальной жизни, в том  числе для установления 
взаим освязей между особенностями географ ического полож ения и особенностями 
природы, населения и хозяйства отдельных стран;

вы деления факторов, определяю щ их географ ическое проявление глобальных 
проблем  человечества на региональном  и локальном  уровнях;

составления сравнительны х географических характеристик регионов и стран мира; 
классиф икации стран по заданны м  основаниям;
характеристики тенденций развития основны х отраслей мирового хозяйства 

и изменения его отраслевой и территориальной структуры  в странах мира;
объяснения м еж дународной хозяйственной специализации изученных стран; 
м еста России в м еж дународном географ ическом  разделении труда; 
особенностей проявления глобальны х проблем  на региональном  уровне, 

в отдельны х изученны х странах; взаим освязанности глобальны х проблем  человечества.
4) владение географ ической терм инологией и системой географических по1мтий: 
применять географ ические по1мтия: суммарный коэф ф ициент рождаемости,

расш иренное и суженное воспроизводство населения, старение населения, состав 
населения, структура населения, экономически активное население, индекс человеческого 
развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции населения, расселение 
населения, демограф ическая политика, субурбанизация, лож ная урбанизация, 
мегалополисы, глобальны е города, развиты е и развиваю щ иеся, новые индустриальные, 
нефтедобы ваю щ ие страны, ресурсообеспеченность, м еж дународная хозяйственная 
специализация, меж дународное географическое разделение труда, отраслевая и 
территориальная структура мирового хозяйства, транснациональны е корпорации (ТНК), 
транспортная система, инф ормационная инфраструктура, цепочки добавленной стоимости, 
глобализация и деглобализация мировой экономики, энергетический переход -  для 
реш ения учебны  и (или) практико-ориентированны х задач.

5) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, сф ормированность ум ений проводить учебны е исследования, в том  числе с 
использованием  м оделирования и проектирования как м етода познания природных, 
социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов:

самостоятельно вы бирать тему;
определять проблему, цели и задачи наблю дения или исследования; 
формулировать гипотезу;
составлять план наблю дения или исследования;
определять инструментарий (в том  числе инструменты  геоинф ормационной 

системы) для сбора материалов и обработки результатов наблю дения или исследования.
6) сформ ированность навыков картограф ической интерпретации природных, 

социально-экономических и экологических характеристик различны х территорий



и акватории:
представлять информацию  о численности, составе и структуре населения, 

об отраслевой структуре и разм ещ ении хозяйства отдельных стран, регионов мира, 
о распространении различны х стихийны х бедствий, о последствиях глобального изменения 
климата, опусты нивания территории в виде карт, картограмм, картодиаграмм.

7) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности;

владение навыками получения необходим ой информации из различны х источников 
и ориентирования в них, критической оценки и интерпретации информации, получаемой из 
различны х источников;

работы  с геоинф ормационны ми системами:
определять и сравнивать по разны м  источникам  информации географические 

аспекты  и тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 
объектов, процессов и явлений;

анализировать и интерпретировать полученны е данные, критически их оценивать, 
ф ормулировать выводы;

использовать геоинф ормационны е системы  как источник географической 
информации, необходимой для изучения особенностей природы, населения и хозяйства, 
взаим освязей между ними и особенностей проявления и путей реш ения глобальны х 
проблем  человечества на региональном и локальном  уровнях, в том  числе определять 
показатели общ его уровня развития хозяйства и важ нейш их отраслей хозяйства в 
отдельны х странах, географические ф акторы  м еж дународной хозяйственной 
специализации отдельных стран и регионов м ира с использованием  различны х источников 
географ ической информации, ведущ их поставщ иков и потребителей в странах и регионах 
м ира основны х видов промы ш ленной и сельскохозяйственной продукции и услуг на 
мировом рынке;

основные м еж дународны е м агистрали и транспортны е узлы, направления 
меж дународны х туристических марш рутов на территории стран и регионов мира;

классиф ицировать страны по типам  воспроизводства населения, по уровню  
социально-экономического развития, по особенностям  функциональной структуры  их 
экономики с использованием  различны х источников географ ической информации;

сравнивать страны по уровню  социально-экономического развития, показатели, 
характеризую щ ие демографическую  ситуацию  отдельных стран мира, роль отдельных 
отраслей в национальны х экономиках, энергоём кость В В П  отдельны х стран мира;

оценивать влияние м еж дународны х м играций на демографическую  и социально
экономическую  ситуацию  в отдельны х странах и регионах России, условия отдельных 
территорий стран мира и России для размещ ения предприятий и различны х производств, 
роль ТН К в ф ормировании цепочек добавленной стоимости, влияние глобализации 
мировой экономики на хозяйство стран разны х социально-экономических типов; 

объяс1м ть  особенности отраслевой структуры хозяйства изученных стран; 
использовать знанияоб ареалах распространения мировы х религий 

и их современны х изм енениях для формулирования вы водов и заклю чений о различиях 
основны х культурно-исторических регионов мира, меж дународны х экономических 
отнош ениях;

представлять в различны х формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы) 
информацию  о структуре населения, географ ических особенностях развития отдельных 
отраслей, разм ещ ении хозяйства изученных стран.

8) сформированность ум ений проводить географическую  экспертизу разнообразны х 
природных, социально-экономических и экологических процессов:

оценивать современное состояние окруж аю щ ей среды  в странах и регионах мира, 
научность аргументации географ ических прогнозов;

составлять прогноз изменения географ ической среды в отдельны х странах



и регионах мира под воздействием  природных факторов и деятельности человека, в том  
числе оценивать влияние урбанизации на окружаю щ ую  среду;

социально-экономические и экологические последствия урбанизации в странах 
различны х социально-экономических типов;

использовать знания о конкурентных преимущ ествах отдельных национальны х 
экономик стран мира и России для поиска путей реш ения проблем  развития их хозяйства, 
об особенностях природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства отдельных 
субрегионов и стран мира, о глобальных проблемах человечества для формирования 
собственного мнения по актуальны м экологическим  и социальноэкономическим 
проблемам мира и России.

9) применение географических знаний для самостоятельного оценивания уровня 
безопасности окруж аю щ ей среды, адаптации к изменению  её условий:

прогнозировать влияние последствий изм енений в окруж аю щ ей среде на различны е 
сф еры  человеческой деятельности на региональном  уровне;

сопоставлять, оценивать и аргументировать различны е точки зрения на актуальные 
экологические и социально-экономические проблемы  м ира и России.

10) сформированность систем ы  знаний об основны х процессах, закономерностях и 
проблемах взаимодействия географической среды  и общ ества, о географических подходах 
к устойчивому развитию  территорий, готовность к самостоятельному поиску методов 
реш ения практико-ориентированны х задач:

определять проблем ы  взаимодействия географ ической среды  и общ ества 
в различны х регионах и странах мира;

интегрировать и использовать географические знания и сведения из источников 
географ ической информации для реш ения практико-ориентированны х задач; реш ать 
проблемы, имею щ ие географические аспекты, в том  числе для оценки географических 
факторов, определяю щ их остроту глобальны х проблем  человечества, различны х подходов 
к реш ению  глобальны х проблем  человечества;

объяс1м ть  современную  демографическую  ситуацию  в разны х регионах и странах 
мира, географические особенности проявления проблем взаимодействия географической 
среды  и общ ества; составлять географические прогнозы  изменений в окруж аю щ ей среде 
под влиянием  хозяйственной деятельности человека, изменения возрастной структуры 
населения отдельных стран, изменения численности населения и рабочей силы отдельных 
стран;

изменения дем ограф ической ситуации в странах, находящ ихся на разны х этапах 
дем ограф ического перехода.

Содержание учебного предмета «География» в 10 классе

Раздел 1. География в современном мире
Тема 1. География как наука
Роль и место географии в системе научных дисциплин. Структура географии, её 

подразделение на отдельные направления. Н еобходим ость географ ического подхода при 
реш ении научных и практических задач на разны х территориальны х уров1зях. Роль 
географ ических наук в достиж ении целей устойчивого развития и реш ении глобальных 
проблем. П ространство -  основной объект изучения в географии. Ц елостность 
географ ического пространства. Географ ические объекты, процессы  и явления. 
П ространственная диф ф еренциация объектов и явлений. П риродно-общ ественны е 
территориальны е системы  и их иерархия. Географ ия как наука о взаимосвязи природно
общ ественны х территориальны х систем. В аж нейш ие теории и концепции современной 
географии. М етоды  исследования в географии, их практическое применение. 
Географ ическая культура и её элементы: географ ическая картина мира, географическое 
мыш ление, язы к географии. И спользование географических знаний и умений в



повседневной жизни.
Практические работы:
1. Групповая работа по формулировке целей и задач учебного исследования (на 

примере одного из природны х или социальных процессов по выбору обучаю щ ихся), 
определение возмож ны х источников информации и форм представления результатов.

2. Контент-анализ новостных ресурсов в СМ И. О пределение масш таба 
географ ического охвата публикации (глобальный, региональный, страновой, локальный), 
использование географических маркеров, связанны х с описанием  элементов 
географ ического пространства и их взаимодействия.

Тема 2. Картографический метод исследования в географии.
К арта как источник географической информации. К лассиф икация карт. 

К артограф ические проекции. И скаж ения на географических картах: длин, площ адей, углов, 
форм. Генерализация информации на карте. Географ ические атласы  и их виды. К арты - 
анам орф озы  и их место в современны х географических исследованиях. М ентальны е карты. 
М есто геоинф орм ационны х систем  (ГИС) в современной географии.

Практическая работа:
1. О пределение количественны х и качественны х показателей с помощ ью  

простейш их ГИС.
Тема 3. Районирование как метод географических исследований
О сновные подходы  к районированию  территории. П ространственны е уровни 

районирования (глобальный, региональный, страновой). Районирование «сверху» и 
«снизу». О сновные цели и принципы  районирования. П роблема объективности 
районирования. Территориальны е системы. П риродно-антропогенны е комплексы. 
П риродно-антропогенны е комплексы  разного ранга. Группировка природны х комплексов 
по разм ерам  и слож ности организации.

Региональны е исследования в географии. Регионалистика. К ультурно-исторические 
регионы  мира. М ногообразие подходов к выделению  культурно-исторических регионов 
мира.

П рактическая работа:
h П роведение районирования территории по заданны м  целям и принципам  (на 

примере физико-географ ического районирования Евразии, эконом ико-географ ического 
районирования зарубеж ной Европы, культурно-исторического районирования Азии, 
комплексного районирования России).

Тема 4. Географическая экспертиза и мониторинг
Географ ическая и экологическая экспертизы , их методы. Географ ический и 

экологический мониторинг. Различие методов м ониторинга в зависим ости от целей. 
И нтеграция ГИ С и экологического мониторинга. К ом плексны й подход к реш ению  
экологических проблем.

П рактическая работа:
1. О ценка различны х точек зрения на влияние реализации экономического 

проекта на состояние окружаю щ ей среды на территории страны или на территории региона 
России (по вы бору учителя).

Раздел 2. Глобальные проблемы мирового развития
Тема 1. Понятие о глобальных проблемах
П онятие «глобальная проблема». Ф акторы  обострения глобальны х проблем в 

современном  мире. Группы  глобальны х проблем: геополитические, экологические, 
социально-демографические. У ровни проявления глобальны х проблем  (планетарный, 
региональны й, страновой, локальный). М еж дисциплинарны й характер исследования 
глобальны х проблем. Роль географ ической науки в изучении глобальны х проблем. 
М еж дународное сотрудничество как инструмент реш ения глобальны х проблем. М есто 
России в реализации стратегий реш ения глобальных проблем.



П рактическая работа:
1. О рганизация групповой дискуссии по выявлению  факторов обострения одной 

из групп глобальны х проблем  человечества и возмож ны х путей их разреш ения
2. Тема 2. К онцепция устойчивого развития Географ ический прогноз. 

М ногообразие прогнозов развития человечества. П о1м ти е об устойчивом развитии, его 
происхож дение и распространение. Три главны х компонента устойчивого развития: 
экологический, экономический и социальный. О сновные цели О О Н  для устойчивого 
развития человечества. Н ациональны е проекты  и перспективы  устойчивого развития для 
России.

3. П рактические работы:
1. К онтент-анализ текста: «П реобразование наш его мира: П овестка дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года» с целью  вы явления потенциального вклада 
географ ии в реш ение глобальных проблем человечества (по выбору учителя).

2. К онтент-анализ текста национальны х проектов России с целью выявления 
потенциального вклада географ ии в реализацию  целей устойчивого развития для наш ей 
страны  (по выбору учителя).

Раздел 3. Геополитические проблемы современного мира
Тема 1. Геополитическая структура мира
С овременная политическая карта мира и основны е этапы  её формирования. Виды  

изменений на политической карте (количественны е и качественные). П олитико
географ ическое и геополитическое положение. М есто России на политической карте. 
П роблемы  перехода от моноцентрической к полицентрической модели мироустройства. 
Геополитические регионы  мира.

П рактическая работа:
1. В ы явление на основе анализа различны х источников количественны х и 

качественны х изменений на политической карте мира (с 1990 г. до настоящ его времени на 
примере различны х регионов).

Тема 2. География форм государственного устройства
Ф ормы правления стран мира, особенности их пространственного размещ ения. 

Ф ормы государственного устройства (унитарная, федеративная) и их распространение в 
мире. П олитическое устройство России и соседних с ней государств.

П рактическая работа:
1. В ы полнение задания на контурной карте по отраж ению  размещ ения 

м онархий и федераций.
Тема 3. Глобальная проблема роста вооружений
Гонка вооруж ений в современном  мире -  результат политической нестабильности 

мировой системы  государств. Рост военных расходов в странах мира как экономическая 
проблема. Страны  «ядерного клуба», потенциал их вооружений. П роблема 
нераспространения оружия массового уничтожения. О буздание гонки вооруж ений -  вопрос 
вы ж ивания современной цивилизации.

П рактическая работа:
1. Составление таблицы  «Страны «ядерного клуба» на основе использования 

источников информации.
Тема 4. Государственные границы
О собенности конфигурации территории государств, обособленны е части 

государственной территории (анклавы, эксклавы , полуанклавы, полуэксклавы). 
М ногообразие современны х границ. К лассиф икация государственны х границ. П равила 
установления государственны х границ по суше, на море и во внутренних водах. П роблемы  
разграничения территории в полярны х областях (Арктика, А нтарктика). Трансграничны е 
регионы. П риграничное сотрудничество. Х арактеристика отдельных участков российской 
границы.



П рактическая работа:
1. А нализ различны х точек зрения на разграничение территориальны х вод и 

исклю чительной экономической зоны  России на основе самостоятельно подобранных 
источников информации.

Тема 5. Конфликты в современном мире
К онф ликтогенны е ф акторы  и их географическое распространение. 

П ространственное разм ещ ение зон конфликтов на планетарном уровне. Географ ия центров 
политической нестабильности. Глобальны й этнический кризис и его причины. 
Э тноконф ессиональны е конфликты как один из видов территориальны х конфликтов. Роль 
О О Н  и других м еж дународны х организаций в урегулировании конфликтов.

П рактическая работа:
Х арактеристика одного из современны х конфликтов на политической карте 

м ира (по вы бору учителя) на основе использования источников информации. Тема 6. 
Глобальная проблема меж дународного терроризм а Терроризм  как фактор напряж ённости 
современной политической жизни. Рост террористической активности на рубеже X X -X X I 
вв. и его причины. Религиозны й фундаментализм  как одна из форм терроризма. Г  еография 
центров м еж дународного терроризма. Россия как оплот борьбы  с меж дународны м 
терроризмом. С отрудничество стран мира в борьбе с меж дународным терроризм ом  и 
экстремизмом.

П рактическая работа:
1. А нализ факторов ф ормирования террористической угрозы  в странах 

различны х типов (по выбору учителя) на основе источников информации.
Тема 7. Россия в мировой системе международных отношений
Геополитическое полож ение современной России, его изменения на различных 

исторических этапах. Роль и место России в системе меж дународны х политических 
отнош ений и в меж дународны х организациях. П ути интеграцииРоссии в мировое 
сообщ ество. Географ ические аспекты реш ения внеш неэкономических и 
внеш неполитических задач развития России.

П рактическая работа:
1. Составление схемы «Роль России в системе меж дународных отнош ений» на 

основе использования источников информации.

Раздел 4. Географическая среда как сфера взаимодействия общества и 
природыГежа 1. Роль географической среды в жизни общества

П онятия «природа», «географ ическая среда», «окруж аю щ ая среда». П риродная и 
антропогенная (техногенная) среда как части окруж аю щ ей среды. Географ ическая среда 
как результат эволю ции географ ической оболочки под влиянием  человеческой 
деятельности. И сторические этапы  изменения роли географической среды в жизни 
общ ества. О сновные процессы  и закономерности взаимодействия географической среды  и 
общ ества. О ценка характера последствий взаимодействия общ ества и природы  в различны х 
типах стран и регионах мира.

П рактическая работа: 1.
П рогноз изменений геосистем  Земли под влиянием  природны х и антропогенных 

факторов в различны х регионах м ира на основе анализа различны х источников 
информации.

Тема 2. Природные условия и ресурсы.
П риродопользование П онятие о природны х ресурсах. К лассиф икация природных 

ресурсов. И зм енение значения отдельных видов природны х ресурсов на различны х 
исторических этапах. Ресурсообеспеченность. П риродно-ресурсны й потенциал России и



его составные части. П роблемы  рационального использования природны х ресурсов России. 
П риродопользование. Рациональное и нерациональное использование природных 
ресурсов. Территориальны е сочетания природны х ресурсов. Ресурсосберегаю щ ие, 
м алоотходны е и энергосберегаю щ ие технологии и возмож ности их применения в странах 
разного уровня социально-экономического развития. П онятие о природны х условиях как о 
ф акторах экономического развития.

П рактические работы:
1. О пределение и объяснение динамики изменения ресурсообеспеченности стран и 

регионов различны м и видами природных ресурсов с использованием  различны х 
источников информации.

2. О ценка природно-ресурсного потенциала и природных условий для развития 
экономики России на основе источников географ ической информации.

Тема 3. Формирование земной коры и минеральные ресурсы
Развитие зем ной коры  во времени. Геологическая хронология. Э тапы  геологической 

истории зем ной коры. Тектоника литосферны х плит (А. Вегенер). Тектонические 
структуры. В заим освязь тектонических структур и форм рельефа. Закономерности 
распространения основны х форм рельеф а на поверхности Земли. Э ндогенны е и экзогенны е 
процессы  рельефообразования. А нтропогенны й рельеф. Рельеф  как условие развития 
экономики. В оздействие хозяйственной деятельности на литосферу, его последствия.

Г  еограф ические особенности планетарного размещ ения основны х видов 
м инеральны х ресурсов. В аж нейш ие районы  распространения м инерального сырья. Страны 
и регионы  -  лидеры  по запасам  отдельных видов минеральны х ресурсов. М инеральны е 
ресурсы  России, доля наш ей страны в мировы х запасах основны х видов м инерального 
сырья. Глобальная проблема исчерпания минеральны х ресурсов. П ути реш ения сы рьевой 
проблемы. П роблема сохранения невозобновимы х ресурсов. Топливно-энергетические 
ресурсы, их классификация. Географ ические особенности планетарного размещ ения 
основны х видов топливны х ресурсов. Страны  и регионы  -  лидеры  по запасам  топливны х 
ресурсов.

Топливно-энергетический баланс стран мира, основные этапы  его изменения. Роль 
России как крупнейш его поставщ ика топливно-энергетических ресурсов в мировой 
экономике. Глобальная энергетическая проблем а и основные пути её реш ения в странах 
различны х типов (энергоизбы точны е и энергодефицитны е). С траны -лидеры  по развитию  
возобновляем ой энергетики. Развитие альтернативной энергетики на территории России. 
Ф акторы, определяю щ ие использование возобновляемы х источников энергии (ВИ Э) в 
отдельны х странах.

П рактические работы:
В ы полнение заданий на контурной карте по отображ ению  основных регионов 

распространения м инерального сырья.
2. А нализ статистических материалов с целью  объяснения тенденций изменения 

показателя ресурсообеспеченности стран отдельны ми видами минеральны х ресурсов (по 
вы бору учителя).

3. Расчёт обеспеченности различны м и видами топливны х ресурсов отдельных 
регионов мира (по выбору учителя).

4. П одготовка презентации по перспективам  развития альтернативной энергетики 
отдельны х стран мира (по выбору учащ ихся).

Тема 4. Атмосфера и климат Земли. Агроклиматические ресурсы 
А тм осф ера -  воздуш ная оболочка. Значение атмосф еры  для ж изни на Земле. Состав 

и строение атмосферы. И зменение газового состава атмосф еры  и сокращ ение озонового 
слоя как глобальны е процессы. О сновные источники загрязнения атмосферы. К ислотны е 
дожди.



Ф изико-географ ическая дифференциация зем ной поверхности. В аж нейш ие факторы 
ф изико-географ ической диф ф еренциации (суммарная солнечная радиация, атмосферные 
осадки). Радиационны й баланс зем ной поверхности. Тепловые пояса. О бщ ая циркуляция 
атмосферы. Тропические циклоны как опасны е природные явления, их образование и 
распространение. О сновны е типы  погоды. Современны е методы  прогнозирования погоды.

О сновные ф акторы  ф ормирования климата. Роль климата в формировании 
природно-территориальны х комплексов. Значение агроклиматических ресурсов для 
развития сельского хозяйства. О ценка агроклиматического потенциала. Глобальны е 
изменения климата Земли. И зм енения климата: их периодичность и показатели. Различны е 
точки зрения относительно причин наблю даем ы х климатических изменений. П арниковы й 
эффект, парниковые газы, антропогенны е и природные факторы увеличения их содерж ания 
в атмосфере. Географ ические особенности экологических, экономических и социальных 
последствий глобальны х климатических изменений в различны х регионах и странах. 
Влияние климатических изменений на развитие хозяйства стран и регионов мира. 
Глобальное потепление и повы ш ение уровня вод М ирового океана. У силия 
м еж дународного сообщ ества по предотвращ ению  необратимы х изменений климата.

П рактические работы:
1. О бъяснение распространения и направления движ ения тропических циклонов на 

основе использования источников информации.
2. С равнение на основе использования источников информации энергетических 

затрат в различны х регионах России в связи с продолж ительностью  освещ ения и 
отопительного периода.

Тема 5. Гидросфера и водные ресурсы
Гидросф ера -  водная оболочка планеты. Состав и значение гидросферы  для ж изни 

на Земле. В оды  суши: реки, озёра, болота. Реки и их характеристики: уклон, падение, расход 
воды, сток, слой стока, модуль стока, минерализация речных вод, твёрды й сток. 
Гидроэнергетический потенциал рек и способы  его оценки. О зёра мира, их классификация. 
Значение озёр в хозяйственной деятельности. К аналы  и водохранилищ а -  антропогенные 
водные системы. Болота мира. П роблем а сохранения водно-болотны х ландш афтов. 
О сновные источники загрязнения гидросферы. М ноголетняя мерзлота, районы  её 
распространения, динамика развития. О своение территории России, леж ащ ей в районах 
распространения м ноголетней мерзлоты. Регионы  современного оледенения. П рогнозы  
сокращ ения площ ади ледников под влиянием  изм енений климата. Сущ ность водной 
проблемы. К оличественны е и качественны е характеристики водных ресурсов. 
Н еравном ерность распределения водных ресурсовпо поверхности суши. О беспеченность 
водны ми ресурсами по странам и регионам  мира. К лассиф икация стран по уровню  
обеспеченности водны ми ресурсами. О сновные регионы  мира, испы ты ваю щ ие дефицит 
пресной воды. О сновные пути реш ения глобальной водной проблемы. О беспеченность 
России водными ресурсами. В одны е ресурсы  России и их рациональное использование.

П рактические работы:
1. Сравнение обеспеченности возобновляемы ми водны ми ресурсами двух стран (по 

вы бору учителя) и объяснение причин различий с помощ ью  карт атласа и анализа 
статистических источников.

2. Разработка социальной реклам ы  по тем е «Чистота рек и озёр -  ответственность 
каждого» (ф орма представления информации -  по выбору обучаю щ ихся).

Тема 6. Мировой океан как часть гидросферы.
Ресурсы  М ирового океана М ировой океан как часть гидросферы. Части М ирового 

океана. Значение М ирового океана. Строение дна М ирового океана, основные 
тектонические структуры, особенности их геологического развития.



Зональны е и азональны е ф акторы  изменения физико-хим ических свойств 
океанических вод (температура и солёность). Система течений М ирового океана. Я вление 
Эль-Н иньо. П роблема загрязнения вод океана и пути её реш ения.

М инеральны е и топливны е ресурсы  морского ш ельф а и дна М ирового океана, 
перспективы  их освоения. Экологические последствия разработки ресурсов М ирового 
океана. П роблемы  использования энергии вод М ирового океана. М ировой океан как 
источник биоресурсов. Биологические ресурсы  океана. Современны е масш табы  мирового 
рыболовства. С охранение и рациональное использование ресурсов океанов и морей в 
интересах устойчивого развития. М есто России в области изучения и использования 
ресурсов М ирового океана.

П рактическая работа:
1. Х арактеристика явления Эль-Н иньо и его воздействия на различны е компоненты 

природной среды  и хозяйства.
Тема 7. Почвы и земельные ресурсы мира
П очва как особое природное образование, обладаю щ ее естественным плодородием. 

Зональны е и азональны е ф акторы  почвообразования. Ф изическое, химическое, 
биологическое выветривание; их влияние на механический состав и свойства почв. 
Разнообразие почв, зональны й характер смены типов почв. В лияние соотнош ения тепла и 
влаги на естественное плодородие почвы. Географ ия основных типов почв мира. П очвы  
России.

П очвенны е и зем ельны е ресурсы. Земельны й фонд мира и динамика его изменения. 
О беспеченность пахотны ми зем лям и стран мира. Д еф ицит зем ельны х ресурсов как 
проблем а развития сельского хозяйства в ряде регионов мира.

Сущ ность проблемы  опустынивания. П риродны е и антропогенны е факторы 
опусты нивания и эрозии почв. О сновны е районы  опусты нивания и эрозии почв. 
Загрязнение почвенного покрова. О храна и воспроизводство почв. М етоды  борьбы  с 
опустыниванием.

П рактические работы:
1. В ы явление тенденций изменения структуры зем ельного ф онда в различных 

регионах мира с помощ ью  статистических материалов.
2. П рогноз изменений плодородия основных типов почв России под влиянием 

природны х и антропогенны х факторов на основе использования различны х источников 
информации.

3. Составление структурной схемы  «Ф акторы  опустынивания» на основе анализа 
текстовы х источников информации.

Тема 8. Биосфера и биологические ресурсы мира
Биосф ера -  оболочка жизни. Границы  и значение биосферы. Разнообразие 

растительного и ж ивотного м ира Земли. Эндемизм. Ф акторы  адаптация организмов к 
условиям  окруж аю щ ей среды. Зональность и азональность в органическом  мире. Закон 
географ ической зональности (Л. С. Берг, В. В. Докучаев). П риродны е комплексы. 
П риродны е комплексы  как системы, их компоненты  и свойства. Группировка природных 
комплексов по разм ерам  и слож ности организации. П роблема деградации природных 
ландш аф тов планеты. О сновные меры по борьбе с деградацией природных ландш афтов 
Земли. Защ ита, восстановление экосистем  суш и и содействие их рациональному 
использованию .

Биоразнообразие. О чаги биоразнообразия. П риродны е и антропогенны е факторы, 
влияю щ ие на биоразнообразие. Д еятельность человека по сохранению  биоразнообразия. 
С ущ ность проблемы  сохранения биоразнообразия. Связь проблемы сохранения 
биоразнообразия с другими глобальны ми проблемами. О сновные меры по сохранению  
биологического разнообразия.



Биологические ресурсы. Л есны е ресурсы. Л есны е пояса мира. П роблема сведения 
экваториальны х и влажных тропических лесов. Роль таёж ны х лесов России в мировых 
климатических процессах. Лесное хозяйство России. Рациональное управление лесами, 
борьба с лесны ми пож арами и незаконны ми вырубками.

О собо oxpaiMCMbie природные территории (О ОП Т) мира -  резерваты  
биоразнообразия. ООПТ на территории России. Разм ещ ение объектов В семирного 
природного наследия Ю Н ЕСКО . П ам ятники В сем ирного природного наследия на 
территории России.

П рактические работы:
1. А нализ причин биоразнообразия природны х комплексов в пределах одной 

природной зоны  (по выбору учителя) на основе источников информации.
2. Составление структурной схемы «Ф акторы обезлесения и потери 

биоразнообразия экваториальны х лесов Бразилии» на основе анализа текстовы х и 
картограф ических источников информации.

Тема 9. География природных рисков
П риродны е риски и их виды. В иды  стихийных бедствий и опасных природных 

явлений. Географ ические особенности распространения стихийных бедствий. Регионы  
природны х рисков на территории России.

Землетрясения, изверж ения вулканов, оценка их интенсивности и прогноз 
возмож ны х последствий в странах с различны м  уровнем  социально-экономического 
развития.

Ш торм ы  и цунами как ф акторы  риска в развитии прибреж ны х территорий.
Роль географ ической науки в м ониторинге и прогнозирования стихийных бедствий. 

У частие России в мониторинге стихийны х бедствий и ликвидации их последствий. М еры  
по снижению  ущ ерба от стихийны х бедствий. Техногенны е катастроф ы  -  вызовы для 
современного индустриального общ ества. М еры  по снижению  ущ ерба от техногенны х 
катастроф.

П рактические работы:
1. О ценка последствий различны х стихийных бедствий в странах и регионах мира на 

основе анализа сообщ ений СМ И  (по вы бору обучаю щ ихся).
2. С равнительная оценка природны х рисков для двух стран на основе анализа 

интернет-источников (по вы бору учителя).

Тема 10. Глобальная экологическая проблема
Э кологическая проблема как результат взаим одействия человека, природы и 

хозяйства. К онцепция «экологического императива» (Н. Н. М оисеев). С остояние 
окруж аю щ ей среды  в зависим ости от степени и характера антропогенного воздействия. 
Э кологический кризис, экологическая катастрофа. Региональны е и глобальные изменения 
географ ической среды  в результате деятельности человека. Роль географ ии в реш ении 
геоэкологических проблем. П роблема утилизации промы ш ленны х и коммунальных 
отходов. Радиоактивное загрязнение и дезактивация радиоактивны х отходов. 
Э кологический кризис в различны х типах стран современного мира. С тратегия устойчивого 
развития России.

П рактические работы:
1. С оставление структурной схемы  «В заимосвязь глобальны х проблем  окруж аю щ ей 

среды» на основе анализа сообщ ений СМИ.
2. О рганизация дискуссии о геоэкологической ситуации в отдельны х странах и 

регионах мира.
3. А нализ текста «С тратегия экологической безопасности Российской Ф едерации на 

период до 2025 года» с целью  вы явления потенциального вклада географ ии в обеспечение 
экологической безопасности России.



4. С равнительная оценка прогнозируемы х последствий экологических, 
экономических и социальны х последствий глобальны х климатических изменений для двух 
стран (по выбору учителя).

Раздел 5. Человеческий капитал в современном мире.
Тема 1. Демографическая характеристика населения мира
Д ем ограф ическая история населения Земли. Экономические и социальные 

последствия демограф ического перехода в странах различны х социальноэкономических 
типов. С овременная динам ика показателей воспроизводства населения (рождаемость, 
смертность, естественны й прирост). Географ ические особенности показателей 
воспроизводства населения стран мира. П рогнозы  динам ики численности населения в 
регионах мира. П ричины  и следствия «демограф ического взрыва» в развиваю щ ихся 
странах. Д ем ограф ический кризис в развиты х странах и комплекс связанны х с ним 
социально-экономических проблем.

В озрастно-половая структура населения м ира и отдельных стран. Трудовые 
ресурсы. Э коном ически активное население.

Сущ ность глобальной дем ограф ической проблемы. «Старение наций». 
Д ем ограф ическая политика как способ регулирования численности населения. О сновные 
направления деятельности О О Н  по реш ению  дем ограф ической проблемы. 
Д ем ограф ическая ситуация в России и её региональны е различия. Региональны е аспекты  в 
реализации дем ограф ической политики в России.

П рактические работы:
1. П редставление географической информации о прогнозе изменений численности 

населения отдельны х регионов м ира (на 2050 г.) в виде графиков на основе анализа 
статистических данных.

2. В ы явление тенденций изменения дем ограф ической ситуации одного из регионов 
России с использованием  ГИ С (Росстат).

3. С равнительны й анализ половозрастных пирамид двух стран м ира с целью 
объяснения различий в возрастной структуре населения развиты х и развиваю щ их стран. 4. 
И сследование влияния рынков труда на разм ещ ение предприятий материальной и 
нематериальной сферы  (на примере своего региона) на основе анализа различны х 
источников.

Тема 2. Проблема здоровья и долголетия человека
Здоровье человека как показатель социально-дем ограф ического развития. 

П роблемы, связанны е с распространением  болезней и патологических состояний человека; 
ф акторы  географ ической среды и их влияние на здоровье человека. Связь проблемы охраны 
здоровья и долголетия человека с другими глобальны ми проблемами. О ж идаемая 
продолж ительность ж изни и её различия по странам мира. П риродны е и социальные 
факторы, способствую щ ие долголетию .

П рактическая работа:
1. С равнение показателей здоровья населения и ож идаемой продолж ительности 

ж изни в разны х странах и регионах м ира на основе анализа различны х источников 
информации.

Тема 3. М играции населения Глобальны е м играции населения как следствие 
экономического неравенства и дем ограф ической ситуации в странах мира. К лассиф икация 
м играций населения. И сторические, политические и социально-экономические аспекты 
ф ормирования миграционны х потоков. П роблема беженцев как результат обострения 
геополитической ситуации в различны х регионах мира. О сновные направления 
деятельности О О Н  по реш ению  проблем ы  беженцев. В нутрироссийская миграция: 
диф ф еренциация регионов. Ф акторы и последствия м еж дународной м играции населения на



территорию  России. Трудовые миграции в России.
П рактические работы:
1. В ы явление основных направлений современны х миграций населения в мире на 

основе анализа статистической информации.
2. О пределение переч1м  стран мира с наибольш ей долей иммигрантов в населении.

Тема 4. Многоликое человечество: расовая, этническая и лингвистическая 
структура населения мира

Теория образования человеческих рас. Географ ия крупнейш их расовы х типов, 
смеш анны е и переходны е расы. Географ ия меж расовых конфликтов. Н аиболее 
многочисленны е народы (этносы) м ира и страны  их проживания. Ф еномен 
мультикультурализм а и комплексной идентичности. М еж национальны е отнош ения в 
странах разны х типов (однонациональных, однонациональны х со значительны ми 
этническим и меньш инствами, многонациональных). Россия как многонациональное 
государство. Географ ия распространения крупнейш их мировы х языков. Я зы ковы е 
пространства на территории России. Страны  с м нож ественностью  официальны х языков.

П рактические работы:
1. В ы полнение заданий на контурной карте по особенностям  расового, этнического 

и лингвистического состава населения стран мира.
2. О рганизация групповой работы  по выявлению  м еж этнических проблем  в 

м ногонациональны х государствах современного м ира (по выбору учителя).

Тема 5. География религий в современном мире
П онятие о религии и её географ ическом  пространстве. Развитие геопространства 

крупнейш их религий в историческое время. Геопространства христианства (католицизма, 
протестантизма, православия), ислама, буддизма, индуизма в настоящ ее время. 
Религиозны е геопространства православия, ислама и буддизма на территории России. 
П рактическая работа:

1. В ы полнение заданий на контурной карте по географ ии распространения 
важ нейш их мировы х религий на основе источников информации. Ф едеральная рабочая 
программа

Тема 6. Проблема охраны мирового культурного наследия
М атериальная и духовная культура этносов, её исторические корни. У чение о 

культурном ландш афте. П риродная составляю щ ая культурного ландш афта. 
Ц ивилизационная структура современного мира. Россия на границе цивилизационных 
пространств Европы  и Азии. Глобальная проблема утраты  этнической культуры и 
ассимиляции. Географ ия объектов В сем ирного культурного наследия Ю Н ЕСКО . 
П ам ятники В сем ирного наследия на территории России.

П рактическая работа:
1. П одготовка презентации по плану об одном из памятников В семирного 

культурного наследия Ю Н ЕС К О  на основе разнообразны х источников информации (по 
вы бору обучаю щ ихся).

Тема 7. Качество жизни населения
К ачество человеческого капитала как показатель успеш ности развития. У ровень 

ж изни населения как совокупность экономических, социальных, культурных, природно
экологических условий. К ом плексны й характер методик определения качества жизни. 
П оказатели, характеризую щ ие качество ж изни населения. И ндекс человеческого развития 
(И ЧР) как интегральны й показатель сравнения качества ж изни населения различны х стран 
и регионов мира. Региональны е диспропорции ИЧР. У ровень образования населения и



факторы, его определяю щ ие. В еличина доходов на душ у населения и её распределение 
(коэф ф ициент Джини). У ровень развития политических свобод. П оказатели гендерного 
неравенства. Д инам ика качества ж изни населения в странах разного типа.

П рактические работы:
1. С равнение показателей И ЧР двух стран в разны х регионах (по вы бору учителя) на 

основе анализа статистических данных.
2. О ценка основны х показателей качества ж изни населения для отдельных стран 

м ира (по вы бору учителя) на основе различны х источников.

Тема 8. Расселение населения мира.
Г орода мира и урбанизация Размещ ение и плотность населения. Ф акторы, влияю щ ие 

на разм ещ ение населения. Типы и формы расселения населения. Городское и сельское 
расселение. Сущ ность и географические закономерности глобального процесса 
урбанизации. П редпосы лки роста городов. Границы  и пространственная структура города. 
Д инам ика развития крупных городов. Городские агломерации и мегалополисы. С оциально
экономические последствия урбанизации в странах различны х социально-экономических 
типов. Рурбанизация. П ричины  и следствия «городского взрыва» в развиваю щ ихся странах. 
Л ож ная урбанизация. П роблемы  урбанизации (социальные, экономические, 
демографические, транспортны е, экологические) и их географические аспекты. 
О беспечение открытости, безопасности, ж изнестойкости и устойчивости городов. 
К рупнейш ие города мира. Г  ородские агломерации, их типы  и структура в разны х регионах. 
Современны е тенденции отхода от урбанизации: субурбанизация, рурализация, 
дезурбанизация.

П рактические работы:
1. В ы явление тенденций в изменении численности населения крупнейш их 

аглом ераций мира на основе анализа статистических данных.
2. О пределение различий процесса урбанизации в развиты х и развиваю щ ихся 

странах на основе анализа картографических, статистических, текстовы х материалов.
Тема 9. Глобальные города как ядра развития
К ритерии глобального города. И ерархия (уровни) глобальны х городов. Роль 

глобальны х городов в мировы х социально-экономических процессах: развитии 
промы ш ленности и непроизводственной сферы, кредитно-ф инансовы х связях, 
транспортны х потоках, научны х исследованиях и образовании. М есто М осквы  и С анкт- 
П етербурга в рейтингах глобальны х городов.

П рактическая работа:
1. С равнительная характеристика ведущ их глобальны х городов: Лондона, Н ью - 

Й орка, П арижа, Токио, Ш анхая -  на основе различны х рейтингов.

Раздел 6. Проблемы мирового экономического развития
Тема 1. Мировое хозяйство как система
Теории меж дународного географ ического разделения труда. У словия ф ормирования 

м еж дународной специализации стран и роль в этом  географ ических факторов. О сновные 
субъекты  мирового хозяйства: государства, ведущ ие интеграционны е группировки, 
транснациональны е компании (ТНК). М еж дународны й ры нок товаров и услуг. Ц епочки 
создания добавленной стоимости как отраж ение современного этапа разделения труда 
между странами. Ф акторы конкурентного преимущ ества стран, определяю щ ие их 
меж дународную  специализацию  на современном  этапе развития мирового хозяйства. Роль 
и место России в м еж дународном географ ическом  разделении труда. Н аруш ение механизма 
ф ункционирования мирового хозяйства как следствие неправомерны х антироссийских



санкций со стороны  недруж ественны х России стран. О траслевая структура мирового 
хозяйства (первичный, вторичный, третичны й секторы). П роцессы  глобализации и 
деглобализации мировой экономики и их влияние на хозяйство развиты х и развиваю щ ихся 
стран. М еж дународная специализация и кооперирование производства. Территориальная 
структура хозяйства (ТСХ) и её составные части. Свободны е экономические зоны. Роль 
ТНК в современной глобальной экономике. М еж дународны е экономические организации 
(ГАТТ, ВТО, ФАО, Ю Н И Д О ), их роль в регулировании м еж дународной экономики.

П рактические работы:
1. Составление рейтинга ведущ их глобальны х ТНК по одному из показателей 

(рыночная капитализация, прибыль, численность персонала) на основе анализа 
статистических данных.

2. А нализ участия стран и регионов мира в м еж дународном географ ическом  
разделении труда.

3. К лассиф икация стран по особенностям  отраслевой структуры их экономики 
(аграрные, индустриальные, постиндустриальны е).

Тема 2. Научно-технический прогресс и мировое хозяйство
П онятия «научно-технический прогресс» и «научно-техническая револю ция». 

И сторические этапы  научно-технического развития. П ервая, вторая, третья и ож идаемая 
четвёртая промы ш ленны е револю ции. П ространственны е аспекты  научно
исследовательских и опы тно-конструкторских работ (НИОКР).

П рактическая работа:
1. О ценка влияния обеспеченности факторами производства, целенаправленно 

созданны ми страной (НИОКР, вы сококвалиф ицированная рабочая сила, уровень 
информатизации, инфраструктура), на место страны в м еж дународном разделении труда.

Тема 2. Социально-экономические типы стран мира П оказатели экономического 
развития стран мира. К лассиф икация стран мира по количественны м  и качественны м 
показателям. Экономические показатели классиф икации стран: общ ий объём  ВВП, объём 
В В П  на душ у населения. Н еравном ерность внутреннего развития. Д еление стран м ира на 
экономически развиты е и развиваю щ иеся. Страны -гиганты  -  особый тип стран мира, 
вклю чаю щ ий и Россию . Н овые индустриальны е страны (Н ИС) первой и второй волны. 
Группа стран -  поставщ иков углеводородов (вклю чая страны О ПЕК -  О рганизации стран 
-  экспортёров нефти). Страны  - «квартиросдатчики» (офш оры) и специф ичность их 
экономического развития. Н аим енее развиты е страны -  аутсайдеры  экономического 
развития.

П рактические работы:
1. С равнительная характеристика стран разны х типов с использованием 

статистических и картограф ических материалов.
2. Сравнение структуры экономики развиты х и развиваю щ ихся стран на основе 

анализа структуры В В П  и заьмтости двух стран (по выбору учителя).

Тема 4. Экономическое развитие стран глобального Севера и глобального Юга 
П онятие «страны  Севера» и «страны  Ю га». К ритерии отсталости, прим щ м ем ы е в ООН. 
«Богатые» и «бедные» страны, их пространственное располож ение. Следствия 
экономической отсталости стран Ю га: бедность, неграм отность населения, хроническое 
недоедание и голод, низкий уровень здравоохранения, высокая смертность. О сновные пути 
преодоления отсталости стран мира.

П рограм м ы  м еж дународны х организаций по ликвидации нищеты, голода, 
безграмотности. Роль м еж дународны х организаций в содействии поступательному 
экономическом у росту развиваю щ ихся стран. П омощ ь России развиваю щ им ся странам.

П рактическая работа:



1. Сравнение показателей социально-экономического развития стран Севера и Ю га на 
основе анализа картограф ических и статистических материалов.

Тема 5. Мировое сельское хозяйство и глобальная продовольственная проблема
М есто сельского хозяйства в структуре В В П  и занятости населения м ира и отдельных 

стран. Географ ические различия природных и социально-экономических факторов 
развития сельского хозяйства. Современные тенденции развития отрасли. Состав и место 
агропром ы ш ленного комплекса (АПК) в отраслевой структуре хозяйства России.

Типы  сельскохозяйственны х районов мира. Растениеводство. Географ ия и объём ы  
производства основных зерновы х продовольственны х культур: кукурузы, пш еницы, риса. 
Географ ические различия в производстве основны х технических культур (масличных, 
волокнистых, сахароносных, тонизирую щ их).

Роль России как одного из главных экспортёров зерновы х культур. О сновные 
направления торговли продукцией растениеводства. Ж ивотноводство. Роль 
ж ивотноводства в разны х странах мира. Географ ия ведущ их отраслей животноводства: 
скотоводства, свиноводства, овцеводства, коневодства. Ш елководство. П человодство. 
П уш ное звероводство. О сновные направления торговли продукцией животноводства. 
Ры боловство и рыбоводство. Географ ические различия в странах и регионах мира. 
С ущ ность глобальной продовольственной проблемы, её связь с глобальной 
дем ограф ической и экологической проблемами.

Роль России в мировом  производстве продовольствия. Географ ические особенности 
проявления продовольственной проблемы  в странах с разны м уровнем  социально
экономического развития. П ричины  и формы проявления продовольственного кризиса в 
развиваю щ ихся странах. У силия меж дународного сообщ ества по реш ению  
продовольственной проблемы. Л иквидация голода, обеспечение
сельскогопродовольственной безопасности и улучш ение питания, содействие устойчивому 
развитию  хозяйства.

П рактические работы :
1. С равнение роли сельского хозяйства в странах разны х типов на основе анализа 

статистических данных о доле сельского хозяйства в ВВП, в общ ей численности заняты х, в 
общ ем объёме экспорта.

2. В ы явление крупнейш их экспортёров и импортёров продовольствия на основе 
анализа показателей душ евого производства и потребления основны х видов продуктов 
питания.

3. А нализ географических карт и статистических источников информ ации с целью 
установления взаим освязей между динам икой обеспеченности пахотны ми зем лям и и 
необходимостью  увеличения производства продовольствия.

Тема 6. География ведущих отраслей промыишенности мира
М есто и значение промы ш ленного сектора в мировой экономике. Д еление отраслей 

промы ш ленности на инновационны е и неинновационные. Ф акторы  размещ ения 
предприятий отраслей промы ш ленности (сырьевой, потребительский, транспортный, 
водный, энергетический, трудовы х ресурсов, наукоёмкости, военно-стратегический и 
другие). В аж нейш ие промы ш ленны е районы  мира. С пециализация и особенности 
промы ш ленного производства в России.

Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы  развития, «энергетический 
переход», процессы  декарбонизации. Н еф тяная промыш ленность. В едущ ие страны  по 
добы че и потреблению  нефти. К рупнейш ие экспортёры  и импортёры  нефти. Роль О П ЕК на 
мировом рынке нефти.

Н еф теперерабаты ваю щ ая промыш ленность. Газовая промыш ленность. 
Территориальная структура добы чи газа, её изменения в X XI в. Влияние производства и



м еж дународной торговли сж иж енны м  природны м газом  на географию  газовой 
промыш ленности. В едущ ие страны по добы че и потреблению  природного газа. 
К рупнейш ие экспортёры  и импортёры  природного газа. У гольная промыш ленность. 
В едущ ие страны по запасам , добы че и потреблению  угля. Роль России  на мировом рынке 
энергоресурсов.

М ировая электроэнергетика. Структура мирового производства электроэнергии и её 
географ ические особенности. Топливно-энергетический баланс (ТЭБ) мира и особенности 
его изменения. К лассиф икация стран по структуре вы работки электроэнергии. П олитика 
стран мира в отнош ении развития атомной и возобновляемой энергетики. Роль России как 
ведущ ей энергетической державы.

Роль ТЭК в экономике страны. Бы стры й рост производства электроэнергии с 
использованием  возобновимы х источников энергии (ВИЭ). С равнительная эф ф ективность 
различны х ВИЭ. М еталлургия мира. Ч ёрная металлургия. О собенности географии 
сы рьевой базы  (коксую щ егося угля и ж елезной руды). В едущ ие страны  -  экспортёры  и 
импортёры  ж елезной руды  и коксую щ егося угля. Современны е ф акторы  размещ ения 
чёрной металлургии.

В едущ ие страны -  производители и экспортёры  стали. Ц ветная металлургия. О сновные 
группы  цветных металлов, особенности географических факторов их размещ ения. 
Территориальны е различия в выплавке меди, никеля, алю миния. Роль России как одного из 
ведущ их мировы х экспортёров титана и алю миния. О сновные черты  географии 
производства титана, олова, свинца, цинка, редкоземельны х металлов. В едущ ие страны по 
добы че золота.

В лияние чёрной и цветной металлургии на окружаю щ ую  среду. М аш иностроение как 
ведущ ая отрасль мировой промыш ленности. Главны е м аш иностроительны е районы  мира. 
В едущ ие отрасли мирового маш иностроения: общ ее маш иностроение, станкостроение, 
транспортное маш иностроение, электронная и электротехническая. А втомобилестроение 
мира. А виакосмическая промыш ленность. В едущ ие страны по производству авиационной 
техники. Роль и место России в мировом авиакосмическом  маш иностроении. 
Судостроение. К онцентрация производства в странах Азии. Э лектроника и электротехника. 
Территориальная структура производства микропроцессоров, компью теров и бытовой 
техники. Роль и место России в мировом оборонно-промы ш ленном комплексе.

Х им ический комплекс мира. Географ ия производства минеральных удобрений и 
продукции хим ии органического синтеза.

М есто России в мировом  производстве хим ических удобрений. Ф армацевтическая 
промы ш ленность как наиболее инновационная и технологически развитая отрасль 
комплекса. Л есопромы ш ленны й комплекс мира. Различия в обеспеченности лесны ми 
ресурсами стран мира. Региональны е различия в производстве продукции 
лесопромы ш ленного комплекса.

В лияние отраслей лесопромы ш ленного ком плекса на окружаю щ ую  среду. 
Л есозаготовительная, деревообрабаты ваю щ ая и целлю лозно-бумаж ная промы ш ленность 
России, их место в экономике страны.

Л ёгкая и пищ евая промы ш ленность мира. К рупнейш ие страны  -  производители 
текстильной продукции. О собенности размещ ения производств кож евенно-обувной 
промыш ленности. О собенности структуры потребления и производства продукции 
пищ евой промы ш ленности в странах мира.

П рактические работы:
1. С равнение эф ф ективности различны х типов ВИЭ на основе анализа данных об их 

энергетической и экономической рентабельности.
2. П одготовка эссе на тему «Не слиш ком ли высокую  цену человечество платит за 

нефть?».
3. О пределение специализации отдельных стран м ира на отраслях промы ш ленности по



данны м  их производственной статистики и структуры  товарного экспорта (по выбору 
учителя).

4. Составление экономико-географ ической характеристики одной из отраслей мировой 
промы ш ленности (по выбору учителя).

Тема 7. Глобальный рынок услуг и технологий
М еж дународны е экономические отнош ения, их виды. М ировой ры нок товаров и услуг. 

К лассиф икация услуг, основные способы  торговли услугами. В едущ ие страны мира по 
экспорту и импорту услуг. О собы е экономические зоны. М еж дународны й туризм, ведущ ие 
страны  и регионы  по развитию  туризма. Туристско-рекреационны й потенциал регионов 
мира. М еж дународны й ры нок технологий. М еж дународны е рынки инжиниринговых, 
консалтинговы х, информационны х услуг. Регулирование и проблемы  меж дународной 
торговли услугами. П роблема м еж дународного сотрудничества в освоении космического 
пространства. Роль России как мировой космической державы. С оздание инфраструктуры, 
обеспечиваю щ ей индустриализацию  и внедрение инноваций. Глобальны е системы науки и 
образования. М еж дународны е образовательны е услуги. П роблема «утечки мозгов». 
Географ ия мировой торговли.

П рактические работы:
1. С оздание структурной схемы  «Ф ормы  участия стран и регионов м ира в 

м еж дународном географ ическом  разделении труда».
2. О пределение меж дународной специализации одного из крупнейш их регионов мира 

(по выбору учителя) на основе анализа статистических данных.
3. Создание рекламного постера по одному из туристических регионов м ира (по 

вы бору обучаю щ ихся) на основе источников информации.
4. Составление картосхемы  одного из санаторно-курортны х и рекреационны х районов 

России (по вы бору учителя) с использованием  различны х источников информации.
5. О тображ ение статистических данны х по обеспеченности различны ми 

предприятиями сферы  услуг на примере своего города (области).

Тема 8. Мировая транспортная система
Транспорт как часть инфраструктурного комплекса. М еж дународны е транспортны е 

услуги. М ировая транспортная система. Д испропорции в развитии транспортной системы 
в странах различны х типов. Транспортная доступность и её определение. М еж дународны е 
транспортны е коридоры. М ультим одальны е перевозки. О сновные преимущ ества и 
недостатки различны х видов транспорта. Транспорт и окруж аю щ ая среда. М ировой 
автомобильны й транспорт. П оказатели автомобилизации. Ж елезнодорож ны й транспорт. 
Г  еография вы сокоскоростны х ж елезнодорож ны х м агистралей в мире.

М ировой м орской транспорт. Структура мирового граж данского морского флота. 
В аж нейш ие водные пути, каналы  и судоходны е реки мира.

П рактические работы:
1. И сследование современны х тенденций развития одного из видов транспорта 

(морского, ж елезнодорож ного или воздуш ного) на основе анализа статистических 
материалов (по вы бору учителя).

2. Составление картосхемы  единого глубоководного пути европейской части России с 
использованием  различны х источников информации.

3. О ценка транспортно-географ ического полож ения России на основе источников 
информации.

Тема 9. Глобальные валютно-финансовые отношения
С ущ ность мировы х валю тно-ф инансовы х отнош ений. Э лем енты  глобальной валю тно



ф инансовой системы. Ф ормы движ ения капитала. В едущ ие финансовы е центры  мира. 
М еж дународны е ф инансовы е организации: М ВФ , М БРР, М Б, П ариж ский и Л ондонский 
клубы кредиторов. Географ ия иностранных инвестиций в странах мира. С траны -кредиторы  
и страны-должники. П ерспективы  устойчивости банковской системы  России в условиях 
политической и экономической нестабильности.

П рактическая работа:
1. П одготовка дискуссии на тем у «В озмож но ли преодоление финансовой 

задолж енности развиваю щ имися странами?».
Тема 10. Интеграционные процессы в глобальной экономике.
Сущ ность м еж дународной экономической интеграции (М ЭИ). Э тапы  и движущ ие 

силы М ЭИ. Ф ормы интеграционны х объединений: зона свободной торговли, там ож енны й 
союз, общ ий рынок, экономический и валю тный союз, политический союз. Современные 
интеграционны е объединения. В едущ ие региональны е интеграционны е объединения (ЕС, 
ЕА ЭС, АСЕАН, М ЕРКО СУ Р, АТЭС), проблем ы  и перспективы  их развития. Россия в 
мировой системе интеграционны х отнош ений. М есто России в Евразийском  
экономическом  сою зе (ЕАЭС). Ф акторы, предопределяю щ ие международную  интеграцию  
России.

П рактические работы:
1. С равнительны й анализ двух ведущ их мировы х интеграционны х группировок (по 

вы бору обучаю щ ихся) по данны м меж дународной статистики с целью  вы явления мировых 
тенденций процессов интеграции.

2. А нализ м еж дународны х экономических связей на примере одной из стран (по 
вы бору учителя) на основе анализа различных источников информаци

Содержание учебного предмета «География» в 11 классе

Раздел 7. Зарубежная Европа.
Тема 1. Географическое положение и политическая карта зарубежной Европы.
П олитико- и экономико-географ ическое полож ение Европы. Разм еры  территории и 

численность населения, доля в мировом населении. Больш ое значение вы хода к морям 
А тлантического океана.

П олитическая карта зарубеж ной Европы  после В торой мировой войны; отражение 
на ней послевоенного политико-идеологического и экономического раскола региона. 
И зм енения на политической карте в конце 1980-х -  начале 1990-х гг.: объединение 
Германии, распад Ю гославии, СССР, Чехословакии. П олитическая и экономическая 
интеграция стран Европы. П ространственны й рост и качественная эволю ция Европейского 
союза. Ф ормы государственного устройства стран региона. М есто и роль зарубеж ной 
Европы  в мировой политике, экономике, культуре, в историко-географ ическом  наследии. 
Д еление на субрегионы  (Западная, Ю жная, Северная, В осточная Европа).

К лю чевы е проблем ы  взаимоотнош ений России со странами Европы: расш ирение ЕС 
и Н А ТО  на восток. К алининградский эксклав, транспортировка в страны Европы  
российских топливны х ресурсов и другое.

П рактическая работа.
1). С равнительная характеристика региональны х организаций зарубеж ной Европы  

(ЕС, ЕА СТ, Евратом, Европейское космическое агентство).
Тема 2. П риродны е условия и ресурсы  зарубеж ной Европы.
Разнообразие природны х условий и ресурсов в зарубеж ной Европе, 

их территориальны е различия. О беспеченность региона отдельными видами природных 
ресурсов. П риродно-ресурсны е предпосы лки для развития промыш ленности, сельского и 
лесного хозяйства, транспорта, туризм а и рекреации. Энергетические ресурсы, вклю чая



ресурсы  возобновимой энергетики (солнечной, ветровой, волновой). П роблемы  
природопользования и охрана природы. О бострение ресурсных и экологических проблем  в 
странах зарубеж ной Европы, направления их реш ения.

П рактические работы.
1) . О ценка обеспеченности природны ми ресурсам и субрегионов зарубеж ной 

Европы.
2 ) . К ом плексная характеристика природно-ресурсного потенциала одной из стран 

зарубеж ной Е вропы  (по выбору).
Тема 3. Н аселение зарубеж ной Европы.
Д инам ика населения региона в последние десятилетия. Н ациональны й 

и религиозны й состав, его изменения в отдельных странах вследствие миграций. 
М играционны й кризис 2010-х гг., его причины и последствия. Влияние культурно
религиозного аспекта на образ жизни населения, демографическую  ситуацию , культуру и 
политику стран региона. Н изкий естественны й прирост населения, проблема старения 
населения. Н аправления и результаты  дем ограф ической политики в странах зарубеж ной 
Европы. О собенности расселения населения, крупнейш ие города и городские агломерации. 
В ы сокий уровень урбанизации и городской культуры в зарубеж ной Европе. П роцессы  
субурбанизации, их социальны е последствия. Западноевропейский тип города. В ы сокое 
качество ж изни населения.

П рактические работы.
1) . Еруппировка стран зарубеж ной Е вропы  по этнической структуре их населения.
2 )  . В ы явление основных законом ерностей расселения населения зарубеж ной 

Европы  на основе анализа ф изической карты  и тем атических карт.
Тема 4. Х озяйство зарубеж ной Европы.
Зарубеж ная Европа как одно из ядер мировой экономики. В ы сокие показатели 

экономического и социального развития региона. О траслевая структура хозяйства. 
В ы движ ение наукоёмких отраслей промыш ленности, непроизводственной сферы 
хозяйства.

Состав и география европейских м еж отраслевы х пром ы ш ленно-территориальны х 
сочетаний: топливно-энергетического, маш иностроительного, конструкционных
материалов, по производству потребительских товаров. В аж нейш ие промы ш ленны е 
центры, ТНК и промы ш ленны е районы  зарубеж ной Европы.

Развитость сельского хозяйства зарубеж ной Европы. Значительные 
территориальны е различия природны х условий, аграрны х отнош ений, отраслевой 
структуры  производства, специализации и продуктивности сельского хозяйства 
по субрегионам  и отдельны м странам.

В озрастание роли непроизводственной сферы  как главная черта 
постиндустриального развития; роль науки, образования, культуры. В едущ ие 
университетские центры зарубеж ной Европы, роль региона как главного фокуса 
меж дународны х образовательны х миграций.

В ы даю щ ееся полож ение зарубеж ной Европы  в мировой торговле, кредитно
финансовых, научных и других м еж дународны х связях. Зарубеж ная Европа как ведущ ий 
туристский регион мира.

Территориальная структура хозяйства. О сновная ось экономического развития -  так 
назы ваемы й «Еолубой банан». Зарубеж ная Европа -  регион самой развитой, 
территориально насы щ енной и тесно взаим оувязанной транспортной инф раструктуры  на 
Земле.

Территориальная структура хозяйства и экологическая ситуация в регионе. Реш ение 
экологических проблем  на страновом, субрегиональном и региональном  уровнях.

П рактические работы.
1). В ы деление отраслей специализации стран зарубеж ной Европы  в м еж дународном 

разделении труда.



2 ) . Х арактеристика крупнейш их ТН К стран зарубеж ной Европы.
3 ) . К ом плексная характеристика одной из отраслей промыш ленности, сельского 

хозяйства, сектора услуг зарубеж ной Европы.
Тема 5. Еермания.
П олитике- и экономико-географ ическое полож ение Еермании. В ы сокое место ФРЕ 

в мировой экономике, первое -  в европейской. Н овая геополитическая роль объединённой 
Еерм ании в Европе. Н ,ентральность как важ нейш ая особенность эконом ико
географ ического полож ения страны. Западны е и восточные (бывш ая ЕД Р) федеральны е 
земли. Ф орма правления и административно-территориального устройства.

Разнообразие природны х условий и ресурсов Еермании, их хозяйственная оценка. 
П риродны е предпосы лки для сельского хозяйства, развития туризм а и рекреации. 
П роблемы  природопользования.

Еермания -  лидер по численности населения в зарубеж ной Европе. Д емограф ическая 
ситуация в Еермании; демограф ическая политика в восточной и западной частях страны. 
В ы сокая плотность населения, главные районы  его концентрации. Еермания как городская 
страна.

О бщ ая характеристика хозяйства Еермании. К ардинальны е сдвиги в отраслевой 
структуре хозяйства под влиянием  НТР. И зм енения в соотнош ении материальной и 
нематериальной сфер экономики. М еж отраслевы е промы ш ленны е комплексы  -  
энергетический, маш иностроительный, химический. Традиционно ведущ ая роль тяж ёлой 
промыш ленности, в том  числе новых наукоёмких отраслей. П ром ы ш ленны е и финансовые 
ТНК Еерм ании в числе крупнейш их в мире. Энергозависим ость Еермании от внеш них 
стран, программа декарбонизации и диверсиф икации электроэнергетики страны. Сельское 
хозяйство Ф Р Е : высокий уровень развития, степень самообеспеченности продовольствием. 
Ееография внеш них экономических связей Еермании, место в меж дународном 
географ ическом  разделении труда.

Территориальная структура хозяйства. Региональная политика, 
отстаю щ их районов. Э коном ическое районирование Еермании. 
с Россией.

П рактические работы.
1) . К ом плексная характеристика федеральны х зем ель Еермании.
2 )  . А нализ м еста ТНК Еермании в мировы х рейтингах.
Тема 6. Франция.
П олитике- и экономико-географ ическое положение. Ф ранция -  одна из ведущ их 

стран в европейской и мировой политике, экономике и культуре, ядерная держава, 
постоянны й член С овета Безопасности ООН. Ф орма правления и адм инистративно
территориальное устройство.

Разнообразие природны х условий и ресурсов страны, их хозяйственная оценка. 
П риродны е предпосы лки для развития сельского хозяйства, туризм а и рекреации. 
П роблемы  природопользования.

Н аселение. Д ем ограф ическая характеристика. И зменения этнического, 
религиозного и возрастного состава населения за  последние десятилетия. О собенности 
расселения и урбанизация.

С воеобразие путей экономического развития Ф ранции после В торой мировой 
войны, соперничество с В еликобританией и Еерманией. В едущ ие ТНК Франции. 
П ром ы ш ленность Ф ранции, её отраслевая структура. Бы строе развитие наукоёмких 
отраслей, в том  числе OELK. О сновные черты  размещ ения промы ш ленности во Ф ранции. 
Влияние процессов европейской интеграции на это размещ ение. Ф ранция как один из 
ведущ их мировы х производителей продукции сельского хозяйства.

Разм ещ ение отраслей непроизводственной сферы. В неш неэконом ические связи 
Ф ранции. Значение для Ф ранции кредитно-финансовы х, научно-технических связей и 
иностранного туризма. Ф ранция -  одна из важ нейш их туристских держ ав мира.

меры по подъему 
В заим оотнош ения



Радиальны й рисунок разм ещ ения населения и хозяйства Ф ранции с центром в П ариж ской 
агломерации. Э коном ическое районирование Ф ранции. Взаимоотнош ения с Россией.

П рактические работы.
1) . В ы явление перспектив развития отдельны х отраслей хозяйства Ф ранции.
2 )  . Расчёт доли Ф ранции в важ нейш их общ емировы х показателях.
Тема 7. В еликобритания.
П олитики- и экономико-географ ическое положение. В еликобритания -  родина 

капитализма, бывш ая «мастерская мира», вы сокоиндустриальная страна, её роль в 
экономике, политике и культуре Е вропы  и мира. Великобритания и возглавляемое ею 
Содружество. Состав территории В еликобритании, национально-культурная самобы тность 
её историко-географ ических частей. Ф орма правления и адм инистративно
территориальное устройство.

О граниченность зем ельны х и лесны х площ адей, возмож ности развития земледелия, 
ж ивотноводства и морского рыболовства. В лияние морского климата на хозяйство 
Великобритании. П роблемы  природопользования.

О собенности этнического состава, нереш ённость национальны х проблем, особенно 
в С еверной И рландии и Ш отландии. С овременная демограф ическая ситуация. О сновны е 
черты  сельского и городского расселения и урбанизация. Значение Л ондона для 
В еликобритании и в меж дународной жизни.

С труктура экономики, соотнош ение производственной и непроизводственной сфер. 
П ром ы ш ленность В еликобритании. Старые, новые и новейш ие отрасли, особенности их 
развития. О собенности отраслевой структуры  промыш ленности. О сновные черты  
структуры  и географ ии транспорта В еликобритании. Развитие и размещ ение отраслей 
непроизводственной сферы. О сновные черты  географ ии науки, образования, туризм а и 
рекреации. А ктивное участие в мировой торговле. Территориальная структура хозяйства. 
Тяготение индустрии к морским портам. Экономические районы  Великобритании. 
В аж нейш ие направления региональной политики. В заим оотнош ения с Россией.

П рактические работы.
1) . Х арактеристика структуры и динам ики развития промы ш ленности 

В еликобритании.
2 )  . О пределение специализации крупнейш их промы ш ленны х узлов 

В еликобритании.
Тема 8. Страны  Ю ж ной Европы.
П олитики- и экономико-географ ическое положение. Состав субрегиона, 

дискуссионность его границ. П олитическая карта субрегиона. И сторико-географ ические 
особенности Ю ж ной Европы. Д ревняя Ереция и Д ревний Рим  -  важ нейш ие очаги мировой 
цивилизации.

П риморское положение, средизем ном орский климат и преимущ ественно горны й 
рельеф  -  условия, определяю щ ие особенности ж изни субрегиона. Бедность лесами, 
нехватка сельскохозяйственны х земель, напряж ённы й водны й баланс. О граниченность 
собственной энергетической базы. Развитая рекреационно-курортная сфера, ш ирокие 
возмож ности для туризма.

Слож ность этнического состава. Д ем ограф ическая ситуация: выравнивание 
до западноевропейского уров1м . О собенности расселения, концентрация населения в 
приморских и столичны х районах. Д рев1м я  городская культура Средиземноморья.

М есто стран Ю ж ной Европы  в мировой экономике, крупнейш ие ТНК. Значительное 
отставание стран субрегиона от западноевропейских стандартов, несмотря на прогресс 
после В торой мировой войны. И зм енения в структуре экономики, рост сф еры  услуг. 
П овы ш енная роль сельского хозяйства. О бщ ность многих экологических проблем, 
особенно приморских районов: загрязнение морей и пляжей, задымлённость, ущ ерб от 
пожаров.

П рактические работы.



1) . С равнительная экономико-географ ическая характеристика стран Ю ж ной 
Европы.

2 ) . Х арактеристика крупнейш их ТН К Италии.
Тема 9. Северная Европа.
П олитики- и экономико-географ ическое положение. Состав субрегиона, 

его политическая карта. П олитическая и экономическая стабильность С еверной Европы, 
заним аю щ ей одно из первых м ест в мире по уровню  экономического и социального 
развития.

П олож ение региона в северны х ш иротах, ш ирокий выход к морям, горный рельеф. 
Богатство недр рудами металлов. Значение добы чи нефти и газа в С еверном море. К рупны й 
лесной фонд у Ш веции и Ф инляндии. В ы сокая обеспеченность водными ресурсами, 
гидроэнергоресурсы . П роблемы  природопользования.

О днородность этнического и религиозного состава. Н изкий естественны й прирост 
населения при высокой средней продолж ительности жизни. С лабая по европейским меркам 
и крайне неравномерная заселённость территории. О собая роль столиц, приморских 
городов; преобладание малы х городов и рабочих посёлков.

М есто и роль С еверной Европы  в мировой экономике (крупнейш ие ТНК), политике, 
культуре. В ы сокий уровень развития, страны субрегиона -  среди лидеров в мире по В ВП  
на душ у населения, возглавляю т рейтинг по индексу человеческого развития. У частие 
С еверной Европы  в м еж дународном географ ическом  разделении труда.

О собенности географ ии транспортной систем ы  субрегиона, паромные переправы 
между странами. Разм ещ ение хозяйства и населения в ю ж ны х частях территории. 
Ф ормирование м еж дународной конурбации К опенгаген -  М альмё по берегам пролива 
Эресунн. В заим оотнош ения стран субрегиона с Россией.

П рактические работы.
1) . С равнительная экономико-географ ическая характеристика стран Северной 

Европы.
2 ) . Х арактеристика крупнейш их ТН К С еверной Европы.
3 ) . А нализ территориальной структуры  хозяйства Северной Европы, выявление 

городов -  фокусов развития для районов нового освоения.
Тема 10. В осточная Европа.
П олитики- и экономико-географ ическое положение. Состав субрегиона, 

его площ адь и население. И сторические особенности ф ормирования политической карты, 
изменения на ней в послевоенны й период и на рубеж е X X  и X X I вв. Елавны е черты  
экономико-географ ического положения. Роль В осточной Европы  в европейской и мировой 
политике и экономике, её вклад в мировую  цивилизацию .

О бщ ая оценка природно-ресурсного потенциала для развития промыш ленности, 
сельского хозяйства, транспорта, туризм а и рекреации. О сновные черты  размещ ения 
полезных ископаемых, их главные территориальны е сочетания. Земельны е, водные и 
агроклиматические ресурсы. П роблемы  природопользования.

Д ем ограф ическая ситуация. Х арактер дем ограф ического перехода в странах 
субрегиона. Резкое сниж ение естественного прироста как важ нейш ая особенность 
воспроизводства населения, направления дем ограф ической политики. О собенность 
возрастно-половой структуры  населения, количество и качество трудовы х ресурсов. 
Э тническая структура населения, основные язы ки и язы ковы е группы. О собенности 
разм ещ ения населения Восточной Европы. М асш табы  и характер урбанизации.

И ндустриализация стран субрегиона после В торой мировой войны. Н аиболее 
важные структурны е особенности экономики, ведущ ие меж отраслевы е комплексы. 
А гропром ы ш ленны й комплекс. У ровни и особенности развития сельского хозяйства, его 
основны е социально-географ ические типы. Х арактерны е черты  развития транспортной 
сети, её структурные и географ ические особенности. Елавные туристско-рекреационны е 
районы  и их типы. П рим еры  вы сокоразвиты х и депрессивны х районов.



В лияние производственной и непроизводственной деятельности на окружаю щ ую  
среду. У ровень антропогенного загрязнения. С траны  с моноцентрической, 
полицентрической, смеш анной территориальной структурой хозяйства. В заимоотнош ения 
стран субрегиона с Россией.

П рактические работы.
1) . С равнительная экономико-географ ическая характеристика стран В осточной 

Европы.
2 ) . Расчёт контрастов в социально-экономических показателях между столичны ми 

районам и и периферией стран В осточной Европы.
Раздел 8. Северная Америка.
Тема Е П олитике- и экономико-географ ическое полож ение С Ш А  и Канады.
С евероамериканский регион: географические, исторические, культурные, 

социальные, этнические и политико-эконом ические основания его выделения. Северная 
А мерика как один из трёх важ нейш их центров современного экономического развития.

СШ А: состав и разм еры  территории, численность населения. Еосударственное 
устройство СШ А, административно-территориальное деление. П роблема 
взаимоотнош ений С Ш А  с Россией.

П олитике- и экономико-географ ическое полож ение К анады  -  одной из наиболее 
экономически развиты х стран мира, члена группы G7. Состав и разм еры  территории, 
численность населения.

Х арактерны е черты  политике- и эконом ико-географ ического полож ения страны, её 
глубокая интегрированность с СШ А. Влияние создания С евероамериканской зоны  
свободной торговли на политическую , экономическую  и социальную  ж изнь страны. 
Значение вы хода к трём  океанам. В заим оотнош ения К анады  с Россией.

П рактические работы.
1) . О пределение ш татов С Ш А  с наиболее благоприятны м эконом ико

географ ическим  положением.
2 )  . К ом плексная характеристика экономико-географ ического полож ения Канады.
Тема 2. П риродно-ресурсны й потенциал СШ А.
П риродно-ресурсны й потенциал СШ А, его роль в становлении хозяйства страны, 

современны е проблемы его использования. П риоритетное направление реш ения 
энергетической проблемы  в С Ш А  -  «сланцевая револю ция», её успехи и неудачи.

Разнообразие природны х условий и ресурсов С Ш А  -  естественная база для развития 
м ногоотраслевого хозяйства. П очвенно-климатические условия и водны е ресурсы, 
обеспечиваю щ ие возмож ность возделы вания культур умеренного и субтропического 
поясов. В одны е проблем ы  Запада С Ш А .Рекреационны е ресурсы  СШ А. П риродно
ресурсны е районы  СШ А.

П рактические работы.
1) . Х озяйственная оценка природны х условий и ресурсов С Ш А  по отдельным 

районам  страны.
2 )  . В ы явление оптимальных сочетаний природны х ресурсов на территории СШ А.
Тема 3. Н аселение США.
О сновные этапы  ф ормирования населения СШ А  в результате концентрации 

м играционны х потоков из многих регионов мира. О сновные расово-этнические группы 
современного населения С Ш А  (белые американцы, испаноязычные американцы, 
афроамериканцы , азиатско-тихоокеанское население, коренные народы ) и их размещ ение. 
Расовы е проблемы  в современны х С Ш А .Д емограф ическая ситуация, её географические и 
расовы е особенности. В озрастно-половой состав населения страны, его территориальная 
дифференциация. Х арактеристика трудовы х ресурсов СШ А. Значительное преобладание 
заьмтости в нематериальной сфере производства. Внутренние м играции населения, их 
преобладаю щ ие направления, причины, их определяю щ ие. С Ш А  как страна городов и 
городского образа жизни. П реобладаю щ ие формы урбанизации, городские агломерации и



мегалополисы, их роль в формировании территориальной структуры  хозяйства. 
С убурбанизация и её последствия. К ачество населения СШ А, ж изненны е стандарты.

П рактические работы.
1) . Х арактеристика отдельны х расовы х и этнических групп населения СШ А.
2 ) . А нализ размещ ения крупнейш их городских агломераций по территории СШ А.
Тема 4. Х озяйство СШ А.
М есто С Ш А  в мировой экономике. М акроэконом ические показатели развития СШ А  

и их динамика.
К орпоративная география СШ А, особенности размещ ения ш таб-квартир 

крупнейш их ТНК по территории страны. Н аукоём кость и инновационность хозяйства 
страны, география вы сокотехнологичны х производств («хай-тек»).

О собенности отраслевой структуры экономики СШ А, формирование 
меж отраслевы х комплексов на разных пространственны х уровнях. Роль отраслей 
первичного сектора в экономике. В ы сокотоварное и механизированное сельское хозяйство 
СШ А. П ринципы  организации и регулирования производства сельскохозяйственной 
продукции в стране. В едущ ие отрасли растениеводства, география распространения 
зерновых, технических, овощ ных и плодовы х культур. С ельскохозяйственны е районы  
СШ А. Л есное хозяйство. Рыболовство.

Роль и структура добы ваю щ ей промы ш ленности СШ А. Географ ия добы ваю щ их 
отраслей топливно-энергетического комплекса. П оследствия «сланцевой револю ции» для 
экономики страны  и её внеш неторговы х связей.

В торичны й сектор экономики СШ А. О траслевая и территориальная структура 
обрабаты ваю щ ей промыш ленности. Географ ия ведущ их отраслей промы ш ленности 
страны: нефтеперерабаты ваю щ ей, электроэнергетики, чёрной и цветной металлургии, 
м аш иностроения (вклю чая автомобилестроение, авиаракетно-космическую , 
электротехническую  и электронную ), хим ической (вклю чая фармацевтическую ), лесной, 
целлю лозно-бумаж ной, полиграфической, лёгкой и пищевой. В едущ ие промы ш ленны е 
районы  и центры  обрабаты ваю щ ей промыш ленности.

Транспорт СШ А. П ассаж ирооборот и грузооборот отдельных видов транспорта. 
Географ ия транспортны х сетей страны: автодорожной, железнодорож ной,
трубопроводной, речны х и морских путей. Воздуш ны й транспорт СШ А: ведущ ие 
аэропорты, авиакомпании, направления авиаперевозок.

Сектор финансовы х услуг СШ А. В неш 1м я  торговля СШ А, м есто страны 
в м еж дународной торговле товарам и и услугами. С труктура внеш ней торговли по группам 
товаров. О сновные внеш неторговы е партнёры  С Ш А  и динам ика взаимодействия с ними.

О сновные черты  разм ещ ения науки и образования в стране. Географ ия технополисов 
и технопарков СШ А. Роль и место С Ш А  в мировы х научных исследованиях. К осмическая 
программа СШ А.

Г еография туризм а в СШ А: важ нейш ие туристические дестинации и потоки, виды 
туризма, связь с другими отраслями хозяйства. И ндустрия развлечений в стране: кино, 
театральны е постановки, спорт, игорны й бизнес.

П рактические работы.
1) . Х арактеристика отдельных отраслей обрабаты ваю щ ей промы ш ленности СШ А  

по материалам  учебной литературы  и И нтернета.
2 )  . Экономико-географ ическая характеристика одного из ш татов С Ш А  (по выбору 

учащ егося).
3 ) . Расчёт доли С Ш А  в общ емировы х показателях ряда отраслей хозяйства.
Тема 5. Экономические районы  СШ А.
П олицентричность территориальной структуры  хозяйства СШ А. Экономическое 

районирование СШ А: С еверо-Восток, С редний Запад, Ю г, Запад.
С еверо-В осток -  историческое ядро государства, основны е «ворота» иммиграции и 

внеш неторговой деятельности. Н ью -Й орк как ведущ ий финансовый, политический.



культурный и научны й центр.
С редний Запад. О собенности экономико-географ ического положения, его влияние 

на специализацию  района и рисунок размещ ения населения, промы ш ленности и 
транспортной сети. Ч икаго как культурный и научный центр.

Ю г. О собенности исторического развития Ю га как района рабовладельческих 
плантаций. Специализация сельского хозяйства, особое значение ж ивотноводства 
и птицеводства, хлопководства.

Запад. Самый молодой по времени освоения район СШ А. Я рко выраж енные 
природные и хозяйственны е различия между П рим орскими и Горны м и штатами.

Тихоокеанский м егалополис и его крупнейш ие центры.
П рактические работы.
1) . К ом плексная характеристика экономических районов СШ А.
2 ) . Расчёт доли экономических районов СШ А  по ряду демографических, 

экономических и социальных показателей.
Тема 6. Канада.
Разнообразие природны х условий и ресурсов Канады, оценка её природно

ресурсного потенциала. П риродны е предпосы лки для развития промыш ленности, 
сельского хозяйства и транспорта. Ведущ ие позиции К анады  по запасам  руд чёрны х 
и цветных металлов, угля, нефти, газа, калийны х солей, алмазов, их основные 
территориальны е сочетания. Богатейш ий гидроэнергетический потенциал. Земельные, 
лесные, водные и агроклиматические ресурсы, неравномерность их разм ещ ения по 
территории страны. С остояние окруж аю щ ей среды  и проблемы  природопользования.

Этнический состав населения как отражение истории ф ормирования страны. 
К онтрасты  меж ду главной полосой расселения и К анадским Севером.

М есто К анады  в м еж дународном географ ическом  разделении труда. О собенности 
отраслевой структуры хозяйства Канады, её отличия от структуры экономики СШ А. 
Структурны е сдвиги в канадской экономике, рост доли третичного сектора. Топливно
энергетический комплекс. Территориальная концентрация электроэнергетики, особое 
значение ГЭС. Главны е районы  горнодобы ваю щ ей промыш ленности. Чёрная и цветная 
металлургия. В ы сокий уровень развития сельского хозяйства и агробизнеса. Структурные 
сдвиги в сельском  хозяйстве. У ровень развития транспорта. О собенности конфигурации 
транспортной сети страны, её преимущ ественно ш иротное простирание.

О собенности ф ормирования территориальной структуры хозяйства Канады. 
В ы сокая степень территориальной концентрации промы ш ленности страны в зоне 
тяготения к границе с СШ А. Главны е направления региональной политики. Э кономические 
районы  Канады.

П рактические работы.
1) . Х озяйственная оценка природно-ресурсного потенциала Канады.
2 )  . Географ ическая характеристика одной из отраслей меж дународной 

специализации Канады.
Раздел 9. Л атинская Америка.
Тема 1. Географ ическое полож ение и политическая карта Л атинской Америки.
С пециф ические черты  социально-культурного и экономического пространства 

Л атинской Америки. П олитике- и эконом ико-географ ическое положение. Состав региона, 
его площ адь и население. Географические, культурные, исторические, социально
экономические и политические основания выделения Л атиноам ериканского региона.

И сторические особенности формирования политической карты  Л атинской Америки. 
Значение соседства с СШ А. Ф ормы правления и административно-территориальное 
устройство стран региона. М есто Л атиноам ериканского региона в политической 
и экономической ж изни современного мира.

П рактические работы.
1). Х арактеристика политической карты  Л атинской Америки.



2). П остроение графа, отраж аю щ его соседство стран Л атинской Америки.
Тема 2. П риродно-ресурсны й потенциал Л атинской Америки.
И склю чительное богатство региона разнообразны м и природны ми условиям и и 

ресурсами. О бщ ая оценка природно-ресурсного потенциала для развития 
промыш ленности, сельского хозяйства, транспорта, туризм а и рекреации. М инеральны е 
и энергетические ресурсы, их недостаточная изученность и неравномерное 
разм ещ ение.Значительны й гидроэнергетический потенциал рек региона. Богатство рудами 
чёрных, цветных и драгоценны х металлов. Запасы  нерудного сырья. Земельны е ресурсы. 
В одны е ресурсы  -  важное и пока ещ ё недостаточно используемое богатство Л атинской 
Америки.

П рактические работы.
1) . С равнительная характеристика природно-ресурсного потенциала отдельных 

стран Л атинской Америки.
2 )  . Расчёт доли Л атинской А мерики в запасах ряда видов м инерального сырья.
Тема 3. Н аселение Л атинской Америки.
О собенности ф ормирования современны х латиноам ериканских наций. Расовый, 

этнический, язы ковой и конф ессиональны й состав населения региона и отдельных стран. 
Естественное движ ение населения, его региональны е особенности. В озрастно-половой 
состав населения, молодость населения больш инства стран региона. Внеш ние и внутренние 
м играции в регионе, их влияние на численность и возрастно-половой состав населения 
отдельны х стран. О собенности размещ ения населения. Е го  концентрация в приморской 
зоне и горных районах, слабая заселённость внутренних частей региона. 
Л атиноам ериканский город, его структура. «Еородской взрыв» и «лож ная урбанизация» в 
регионе. С пециф ика пространственного рисунка городского расселения. П роблемы  
крупнейш их городских аглом ераций Л атинской Америки: бедности и неравенства, 
экономического развития, энергетические, обеспечения питьевой водой, транспортны е, 
экологические, преступности.

П рактические работы.
1) . А нализ индекса человеческого развития стран Л атинской Америки, нахождение 

градиентов наибольш их различий этого показателя между пограничны ми странами.
2 )  . О пределение динам ики роста крупнейш их городских агломераций Л атинской 

Америки.
Тема 4. Х озяйство Л атинской Америки.
М есто стран региона в меж дународном географ ическом  разделении труда, проблема 

отхода от узкой специализации экономики.
С овременная структура экономики региона, её многоукладность. Разнообразие 

форм собственности.
Еорнодобы ваю щ ая промыш ленность, её отраслевая структура и размещ ение, 

высокая степень экспортности. П реобладание добы чи энергетического (нефть, газ, уголь) и 
рудного (ж елезная руда, медь, бокситы, олово, м арганец) сырья. Рост освоенности 
гидроэнергетического потенциала, сооружение крупных ЕЭС в Б разилии и Венесуэле. 
Значение цветной м еталлургии в экономике горнодобы ваю щ их стран региона, её 
экспортная направленность. П реим ущ ественная концентрация м аш иностроения в М ексике, 
Б разилии и Аргентине. Слабое использование зем ельны х ресурсов региона. П роблема 
освоения новых земель. Х арактер зем левладения и зем лепользования в странах Л атинской 
А мерики: латиф ундизм  и минифундизм. Растениеводство -  ведущ ая отрасль сельского 
хозяйства в больш инстве стран региона. В ы сокая трудоёмкость плантационны х культур. 
П реобладание экстенсивного мясного скотоводства. В аж нейш ие сельскохозяйственны е 
районы. Рост сф еры  нематериального производства, специф ика её развития. 
В неш неэконом ические связи, их структура и география. И нтеграционны е группировки 
стран Л атинской Америки. Э коном ические взаимоотнош ения стран региона с Российской 
Ф едерацией.



П рактические работы.
1) . Расчёт величины экспортной квоты для стран Л атинской Америки.
2 )  . В ы явление причин неравномерности хозяйственного освоения территорий стран 

Л атинской А мерики (Бразилии, М ексики, А ргентины, Венесуэлы, Перу).
3 ) . О пределение м еж дународной специализации ряда стран Л атинской Америки.
Тема 5. Бразилия.
Бразилия -  одна из клю чевых стран развиваю щ егося мира, участник БРИКС. 

Бразилия -  крупнейш ая по территории и населению  и наиболее развитая страна Л атинской 
Америки. Государственное устройство. А дминистративно-территориальное деление.

П риродны е условия и ресурсы. М есторож дения ж елезны х и м арганцевы х руд, 
бокситов, нефти, газа. Гидроэнергетический потенциал. Л есны е ресурсы  мирового 
значения. А мазония -  уникальны й природны й комплекс. П роблемы  природопользования и 
охраны  природы.

О собенности ф ормирования населения Бразилии. Расовы й состав населения. 
Д ем ограф ическая ситуация. Н еравном ерность разм ещ ения населения. П рим орский тип 
расселения. О собенности развития урбанизации; резкое дом инирование крупнейш их 
городов. Л ож ная урбанизация, социально-экономические проблем ы  городов. О собенности 
сельского расселения.

Х озяйство Б разилии как латиноамериканской страны: общ ие и специфические 
черты. Структура бразильской экономики. М еталлургия Б разилии как отрасль 
м еж дународной специализации. О собенности структуры топливно-энергетического 
баланса: вы сокая доля гидроэлектроэнергии и биотоплива. Транспортное маш иностроение, 
электротехника и электроника, оборонная промыш ленность. А гропромы ш ленны й 
комплекс. В аж нейш ие плантационны е культуры: сахарны й тростник, кофе, какао-бобы, 
хлопчатник, соя. Ж ивотноводство, лидерство в мировом скотоводстве. Структура экспорта 
и импорта. Развиваю щ иеся торговы е отнош ения со странами Л атинской Америки, 
экономическая экспансия в регионе. С остояние окруж аю щ ей среды  и экологические 
проблемы.

Главны е черты  территориальной структуры хозяйства. К райняя неравномерность 
разм ещ ения производительны х сил, тяготение к приморской зоне.

П рактическая работа.
1).П остроение и анализ диаграм м  товарного экспорта и им порта Бразилии.
Тема 6. М ексика.
М ексика -  вторая по численности населения и экономическом у потенциалу страна 

Л атинской Америки. М есто М ексики в социально-экономической и политической ж изни 
современной Л атинской Америки. Ф орма правления и административно-территориальное 
устройство. Сущ ественны е черты  эконом ике- и политико-географ ического положения. 
Значение границы  с СШ А, близости к странам  Л атинской А мерики и вы хода к двум 
океанам.

Богаты й и разнообразны й природно-ресурсны й потенциал. М есторож дения 
Тихоокеанского рудного пояса (сера, ртуть, серебро, медь). Топливно-энергетические 
ресурсы  (нефть, газ). А гроклим атический потенциал; недостаток увлажнения. 
Рекреационны е ресурсы  мирового значения. Главны е проблемы природопользования.

О собенности этнического состава населения, история его формирования. Высокие, 
но сниж аю щ иеся тем пы  естественного прироста населения. О собенности размещ ения 
населения, важные районы  его концентрации. У рбанизация. К рупнейш ие города.

Х озяйство М ексики как латиноам ериканской страны: общ ие и специфические 
черты. О собенности отраслевой структуры хозяйства. В лияние близости СШ А  и создания 
экономических зон макиладорас. Развитие разнообразного маш иностроения, вклю чая 
наукоёмкие отрасли. С ельское хозяйство: преобладание растениеводства, важнейш ие 
экспортны е и потребительские культуры. Структура и география внеш ней торговли. СШ А  
-  основной внеш неэкономический партнёр М ексики. В аж ны е черты  территориальной



структуры  хозяйства. В нутренние различия.
П рактические работы.
1) .Х озяйственная оценка природно-ресурсного потенциала М ексики.
2 )  . П остроение и анализ диаграм м  товарного экспорта и импорта М ексики.
Раздел 10. А встралия и Океания.
Тема 1. А встралия.
П олитике- и экономико-географ ическое полож ение А встралии -  страны, 

заним аю щ ей целы й материк. Государственное устройство А встралии, адм инистративно
территориальное деление. Географ ическое полож ение столицы  страны -  Канберры.

П риродны е условия и ресурсы  А встралии. Богатство разнообразны м и видами 
м инерального сырья, мировы е запасы  ж елезных, медных, м арганцевы х и урановы х руд, 
бокситов, золота, алмазов, угля, газа. Засуш ливость климата и проблем а деф ицита водных 
ресурсов. Ю го-В осток и Восток -  наиболее благоприятны е для хозяйственного освоения 
территории страны. Э ндем ичность флоры и фауны. С остояние окруж аю щ ей среды  и 
проблем ы  природопользования.

О бразование дом иниона и ускорение хозяйственного развития в первой половине 
X X  в. Н овы е условия развития после В торой мировой войны.

О собенности ф ормирования населения. Численность и расселение коренных 
ж ителей Австралии. Роль иммиграции в формировании населения страны; основны е волны 
иммиграции, их влияние на современны й этнический состав населения. Демографические 
показатели. Трудовые ресурсы, их количественная и качественная характеристика. 
К онтрасты  плотности населения. У рбанизация. О собенности сельского расселения.

В озрастаю щ ая роль страны  в мировом хозяйстве. С ходство отраслевой структуры 
хозяйства с другими развиты ми странами при повы ш енном  значении отраслей первичного 
сектора. Специализация А встралии на добы ваю щ ей промы ш ленности и первичной 
переработке минерального сырья. В ы сокая степень концентрации сельскохозяйственного 
производства на Ю го-В остоке и Востоке; сельскохозяйственны е районы  Австралии. 
В неш няя торговля: структура и основны е направления экспорта и импорта. Расш ирение 
м еж дународного туризма.

Территориальная структура хозяйства. Я рко вы раж енны е различия в степени 
хозяйственного развития прибреж ны х зон и внутренних частей. Э коном ические районы  
А встралии. В заим оотнош ения А встралии и России.

П рактические работы.
1) . А нализ товарной и географ ической структуры  экспорта Австралии.
2 )  . Расчёт доли А встралии в мировой добы че ряда видов м инерального сырья.
Тема 2. Н овая Зеландия и Океания.
П роблема сохранения окруж аю щ ей среды в странах региона перед лицом 

усиливаю щ ейся интеграции в мировую  экономическую  систему. Д еление О кеании на 
М еланезию , П олинезию  и М икронезию . Н овая Зеландия -  развитая страна, располож енная 
в удалении от ведущ их экономических центров. М есто Н овой Зеландии в меж дународном 
географ ическом  разделении труда. О трасли специализации. О собенности природно
ресурсного потенциала, населения и хозяйства стран О кеании. М оноспециализация 
больш инства стран региона.

П рактическая работа.
1). С равнение экспортного потенциала и м еста в мировом хозяйстве А встралии и 

Н овой Зеландии на основе анализа и интерпретации данны х из различны х источников 
географ ической информации.

Раздел 11. Зарубеж ная Азия.
Тема 1. Географ ическое полож ение и политическая карта зарубеж ной Азии. 
П лощ адь, разм еры  и состав территории региона. П олитическая карта зарубеж ной 

Азии. И зменения на политической карте в X X  в. П олитическое и социально-экономическое



развитие региона после В торой мировой войны. Круш ение колониальной системы. 
Н овейш ие изменения на политической карте региона. М одели политического и социально
экономического развития независимых государств зарубеж ной Азии. Группировка 
государств А зии по ф ормам правления, административно-территориального устройства. 
О сновные типы  стран зарубеж ной Азии. Территориальны е конфликты  в зарубеж ной А зии 
-  угрозы  региональной стабильности. П риродны е, исторические, политические и 
социально-экономические предпосы лки территориальной диф ф еренциации зарубеж ной 
А зии и вы деления субрегионов. В озрастание роли А зиатско-Тихоокеанского региона (АТР) 
на современном  этапе. К лю чевы е проблем ы  взаимоотнош ений России со странами Азии: 
партнёрство в отнош ениях с К итаем  и И ндией, сотрудничество и добрососедство с 
республиками постсоветского пространства, поддерж ание региональной стабильности в 
странах Ближ него и С реднего Востока.

П рактические работы.
1) . П остроение графа, отраж аю щ его соседство стран зарубеж ной Азии.
2 )  . Н анесение на карту зарубеж ной А зии зон важ нейш их территориальны х 

конфликтов.
Тема 2. П риродно-ресурсны й потенциал зарубеж ной Азии.
Разнообразие природны х условий и ресурсов в зарубеж ной Азии, 

их территориальны е различия. К онтрасты  распределения в регионе минеральных, 
агроклиматических, водных, гидроэнергетических, лесных, земельны х и рекреационны х 
ресурсов. О беспеченность региона отдельными видами природны х ресурсов. П риродно
ресурсны е предпосы лки для развития промыш ленности, сельского и лесного хозяйства, 
транспорта, туризм а и рекреации. П роблемы  природопользования и охрана природы. 
О бострение экологических проблем  в странах региона, направления их рационального 
реш ения.

П рактическая работа.
1). В ы числение доли зарубеж ной А зии в мировы х запасах угля, нефти и газа.
Тема 3. Н аселение зарубеж ной Азии.
М ировое лидерство региона по численности населения. Д инамика численности 

населения зарубеж ной А зии в последние десятилетия, зам едление темпов прироста 
населения.Э тническая и религиозная структура населения. Н аиболее острые 
меж этнические и меж конфессиональны е конфликты (П алестина, К урдистан, Кипр, 
Каш мир, индийский П енджаб, А фганистан, Ш ри-Л анка, Ю ж ны е Ф илиппины). П роблема 
религиозного экстрем изма в регионе, усилия м еж дународного сообщ ества по борьбе с 
м еж дународны м терроризм ом  в Ю го-Западной Азии. Н аправления и результаты  
дем ограф ической политики в странах зарубеж ной Азии. О собенности расселения 
населения, зоны  концентрации населения, крупнейш ие города и городские агломерации.

П рактические работы.
1) . О пределение динам ики численности населения крупнейш их городских 

аглом ераций зарубеж ной Азии.
2 )  . С равнительная характеристика крупнейш их по численности этносов зарубеж ной

Азии.
Тема 4. Х озяйство зарубеж ной Азии.
Роль и место зарубеж ной А зии в меж дународном  разделении труда. К онтрасты  

экономического развития в странах зарубеж ной Азии. О собенности вклю чения стран 
региона в процессы  глобализации и транснационализации. К лю чевы е проблемы  К итая -  
нового «локомотива» мирового развития и глобальной «фабрики». П роблема замедления 
экономического развития Японии, социальны е и экологические последствия этого 
процесса. Резервы  роста новых индустриальны х стран Азии. Экономические и социальные 
проблем ы  современной Ю ж ной Азии. П роблема зависим ости неф тегазодобы ваю щ их стран 
П ерсидского залива от их природно-сы рьевого потенциала, стратегии ухода 
от м оноспециализации на отраслях топливно-энергетического комплекса.



П рактические работы.
1) . Х арактеристика внеш неторгового баланса и географии внеш ней торговли стран 

зарубеж ной Азии.
2 )  . О бъяснение географических особенностей стран зарубеж ной А зии с разны м 

уровнем  социально-экономического развития (С аудовская А равия и Бангладеш ).
3 ) . Сравнение м еж дународной специализации Я понии и Индии.
Тема 5. Китай.
П олитике- и экономико-географ ическое полож ение КНР. М есто и роль К итая в 

мировой экономике, политике, культуре. В ы даю щ иеся абсолю тны е экономические 
показатели при низких показателях на душ у населения. П роблема реинтеграции с 
Тайванем. К итай как государство -  важ нейш ий политический и экономический партнёр 
России на меж дународной арене. К итай -  один из лидеров м ногополярного мира, член 
Ш анхайской организации сотрудничества (Ш О С ) и БРИКС.

М ногообразие природны х условий и ресурсов К итая, резкие территориальны е 
различия, ш ирокая антропогенная эксплуатация с древности, прежде всего в восточных, 
наиболее заселённы х и освоенны х районах. И стощ ение природны х ресурсов Китая, прежде 
всего земельных. Н изкая обеспеченность в расчёте на душ у населения пашней, лесами, 
пресной водой. Л идерство КНР по гидроэнергопотенциалу. Богатство м инеральны м 
сырьём, основные бассейны  полезны х ископаемых. П роблемы  природопользования.

Д инам ика численности населения Китая. Д емограф ическая ситуация и основные 
черты  дем ограф ической политики. Трудовые ресурсы, их структура и проблемы  
эф ф ективного использования. Этнический состав населения: китайцы (ханьцы) и 
неханьские народы. Городское и сельское население. С воеобразие урбанизации в Китае. 
К итайская диаспора за рубеж ом (хуацяо), её роль в экономической и политической жизни 
Китая.

О бщ ая характеристика хозяйства. К итай как «мировая фабрика». Разносторонняя и 
комплексная специализация страны на ш ироком спектре отраслей промыш ленности, 
сельского хозяйства, сектора услуг. Государственное регулирование экономики. Ввоз и 
вывоз капитала. Специальны е эконом ические зоны  (СЭЗ), их роль в подъёме хозяйства 
страны. О громны е масш табы  промы ш ленного производства, повы ш аю щ ийся уровень 
технико-эконом ического развития больш инства отраслей. П рогресс металлургии, 
маш иностроения, автомобилестроения, аэрокосмической, электротехнической, 
электронной, хим ической и других ведущ их отраслей. Э нергообеспеченность Китая. 
К олоссальная по объёму угольная промыш ленность. Собственная добы ча нефти и газа, не 
покры ваю щ ая нужд растущ ей экономики. Д еф ицит энергоресурсов, их импорт из стран 
П ерсидского залива, Ю го-В осточной Азии, А встралии, Средней Азии, России (газопровод 
«С ила Сибири»). Д иверсиф ицированная электроэнергетика. Л идерство К итая в мире по 
больш инству абсолю тны х показателей отраслей сельского хозяйства, высокая 
интенсивность и эф ф ективность аграрного производства. Главны е зерновы е зоны  -  
рисовая, рисово-пш еничная (и кукуруза), пш еничная (и другие зерновые). В аж нейш ая роль 
транспорта в экономическом  сплочении Китая. М орские порты  К итая -  лидеры  в мире по 
грузообороту. Внеш ние экономические связи КНР.

Территориальная структура хозяйства. Резкие территориальны е различия 
природны х условий и ресурсов, расселения, плотности населения и условий его жизни, 
развития и размещ ения хозяйства. К онцентрация основной части хозяйства КНР в 
восточных, особенно в приморских, а такж е в центральны х провинциях. Экологические 
проблем ы  Китая, особенно на В еликой К итайской равнине и Л ёссовом  плато. 
Э коном ические районы  Китая.

П рактические работы.
1) . П остроение картограм м ы  по основным показателям  сельскохозяйственны х 

районов Китая.
2 )  . А нализ факторов бурного экономического развития КН Р на рубеж е X X  и X XI



вв.
3). Х арактеристика основны х отраслей горнодобы ваю щ ей промы ш ленности Китая.
Тема 6. Индия.
И ндия как страна-гигант. П олитико- и экономико-географ ическое положение. 

Государственны й строй. И ндия как ф едерация ш татов и сою зны х территорий.
П риродны е условия и ресурсы. Состав и разм ещ ение минеральны х ресурсов, 

богатство страны  ж елезной рудой. П риуроченность больш инства месторож дений 
м инерального сырья к плоскогорью  Декан, благоприятны е территориальны е сочетания 
угольны х и рудны х ресурсов. К лим атические особенности, позволяю щ ие на больш ей части 
территории вы ращ ивать культуры  круглы й год. Разносторонние природно-рекреационны е 
ресурсы, особенно морских побереж ий и вы сокогорны х территорий. А ктуальность 
организации рационального природопользования.

И зменение дем ограф ической ситуации за  годы  независимости. Снижение 
рож даем ости и уменьш ение естественного прироста в результате урбанизации 
и государственной политики планирования семьи. О тставание тем пов хозяйственного 
развития от темпов снижения естественного прироста, обострение проблем 
трудоустройства и продовольственного снабжения населения. Э тническая и 
конф ессиональная мозаичность населения. Х арактер размещ ения этнических 
и конф ессиональны х групп, его отраж ение в административно-территориальном  делении. 
П реобладание сельских форм расселения при опереж аю щ ем росте городов и численности 
горожан. Вы сокие тем пы  урбанизации, ф ормирование крупных городских агломераций.

Развитие хозяйства в условиях м ногоукладности и сохранения пережитков 
колониальной экономики. А ктивное участие государства в хозяйственном  строительстве и 
регулировании экономики. О переж аю щ ие тем пы  развития промы ш ленности при 
сохранении ведущ его полож ения сельского хозяйства. Главны е промы ш ленны е районы  и 
центры.

С оциально-экономические условия развития сельского хозяйства. Н ерациональная 
отраслевая структура сельского хозяйства: резкое преобладание земледелия при наличии 
огромного поголовья крупного рогатого скота. Разм ещ ение районов выращ ивания 
основны х продовольственны х и экспортны х культур.

Значение транспорта в условиях обш ирной территории страны. О собенности сферы 
нематериального производства, преодоление её отставания от развиты х стран. 
Внеш неторговы е связи. Состав и важ нейш ие направления экспорта и импорта. У худш ение 
экологической ситуации по мере развития индустриализации и урбанизации. 
Э кологические проблемы  крупных городских агломераций. С остояние и перспективы 
развития российско-индийских связей. И ндия -  участник группировок Ш О С и БРИКС.

Территориальная структура хозяйства. Расш ирение и услож нение хозяйственной 
структуры  «коридоров роста» между крупнейш ими городскими агломерациями. 
Э коном ические районы  Индии.

П рактические работы.
1) . С опоставление этнических ареалов и административно-территориальны х единиц

Индии.
2 )  . А нализ динам ики численности населения И ндии с 1901 г.
3 ) . Х арактеристика сельскохозяйственны х районов Индии.
4 )  . Сравнение товарной и географической структуры  экспорта и им порта Индии.
Тема 7. Япония.
П олитико- и экономико-географ ическое положение. Состав территории. Я пония -  

одна из лидирую щ их стран в мировом  хозяйстве и в м еж дународном географическом  
разделении труда. И зменение экономико-географ ического полож ения на разны х этапах 
развития. С овременное политико-географ ическое полож ение Японии как страны А зиатско
Тихоокеанского региона. Ф орма правления, административно-территориальное 
устройство.



П риродны е условия и ресурсы. Зависимость от импорта м инерального сырья. 
П роблемы  природопользования.

И сторико-географ ические особенности развития. Э коном ический взлёт после 
В торой мировой войны  («японское экономическое чудо»).

И сторические особенности ф ормирования японской нации, определивш ие 
однонациональны й состав современного населения, его специфическую  культуру 
и традиции. И зм енение дем ограф ической ситуации, быстрое падение рож даемости 
и естественного прироста. Вы сокие стандарты  качества жизни и долголетие населения. 
С ходство возрастно-половой структуры с развиты ми странами Европы  и СШ А. 
К оличественная и качественная характеристика трудовы х ресурсов. Господство городской 
формы расселения, тем пы  и уровень урбанизации. М егалополис Токайдо. Токио и 
столичная агломерация.

Реш аю щ ее значение государства в хозяйственном  строительстве, модернизация 
промы ш ленности и инфраструктуры, создание своей научно-исследовательской базы. 
С ходство отраслевой структуры хозяйства с другими развиты ми странами, особая роль 
чёрной металлургии и электронной промыш ленности. Разностороннее значение 
рыболовства, высокое место страны в мировом рыболовстве. Ш ирокое развитие 
аквакультуры. В ы сокий уровень транспортной обеспеченности (скоростны е ж елезные 
дороги, автомагистрали, аэропорты, дальние морские и каботаж ны е перевозки). О сновные 
черты  географ ии науки, японские технополисы. В неш няя торговля, специфическая 
структура экспорта и импорта. Развитие сектора услуг. Токио как один из ведущ их мировых 
финансовы х центров. С остояние и перспективы  развития российско-японских 
экономических связей.

Территориальная структура хозяйства. В едущ ая роль Тихоокеанского пояса. 
Районирование Японии.

П рактические работы.
1) . Х арактеристика места отдельных отраслей промы ш ленности Я понии в мировом 

хозяйстве.
2 )  . С равнительная характеристика районов Японии.
Тема 8. Республика Корея.
П олитике- и экономико-географ ическое полож ение страны. О тнош ения с соседями 

-  КН ДР, КН Р, Японией. П риродны е условия и ресурсы. О граниченность минеральных, 
земельных, водных и лесных ресурсов. Э кологические проблемы. Ч исленность и плотность 
населения, его демограф ические характеристики. О днородность этнического и 
разнородность конф ессионального состава населения. О собенности урбанизации и 
разм ещ ения населения. Х озяйство Республики Корея. «К орейское экономическое чудо» 
конца X X  в. М есто страны в меж дународном  разделении труда и глобальны х цепочках 
создания добавленной стоимости. В едущ ие отрасли специализации страны: чёрная 
металлургия, судостроение, автомобилестроение, электронная и электротехническая. 
В заим оотнош ения Республики К орея и Российской Ф едерации.

П рактическая работа.
1). М есто автомобилестроения Республики К орея в мире.
Тема 9. Ю го-В осточная Азия.
П олитики- и экономико-географ ическое положение. С остав территории, площ адь и 

население субрегиона. И зрезанность береговой линии и архипелаговое полож ение ряда 
стран как черты  географ ического полож ения субрегиона. С овременная политическая 
ситуация и новейш ие изменения на политической карте субрегиона. Типы стран в 
субрегионе. Главная черта экономико-географ ического полож ения больш инства 
государств субрегиона -  нахож дение их на морских торговы х путях мирового значения. 
Ф ормы государственного устройства стран субрегиона.

В еличина и структура природно-ресурсного потенциала. Ведущ ая роль 
м инеральны х ресурсов (нефть, газ, уголь, олово, никель, вольфрам, хромиты). О громные



запасы  лесны х и водных ресурсов. А гроклиматический потенциал и его различия в странах 
субрегиона. О граниченность зем ельны х ресурсов. П роблемы  природопользования.

Ч исленность и воспроизводство населения: различия в отдельных странах. 
К онтрасты  в разм ещ ении населения: концентрация его в приморских районах, долинах и 
дельтах рек. Различия в уровне урбанизации стран субрегиона. К рупнейш ие города и 
городские агломерации. Сельское расселение. П естрота этнического состава, важнейш ие 
народы. Роль этнических китайцев (хуацяо) в политике и экономике стран субрегиона. 
О сновные религии Ю го-В осточной А зии -  ислам, буддизм, христианство.

Различия в уровне и характере социально-экономического развития стран 
субрегиона.

Н овые индустриальны е страны  первой и второй «волн». Развитие «верхних этаж ей» 
производства на базе переработки местного сырья. Рост новых и новейш их производств 
(электроника, производство средств связи и другое). С ельское и лесное хозяйство, главные 
экспортны е товары: древесина, рис, сахарный тростник, кофе, ф рукты  и овощ и, пальмовое 
масло, натуральный каучук. В едущ ая роль морского транспорта. Сингапур -  м орской порт 
мирового значения. Развитость отраслей третичного сектора. Развитие приморского и 
экзотического туризма (Таиланд, Сингапур, Вьетнам, М алайзия, остров Бали в И ндонезии). 
А ктивное участие стран субрегиона в интеграционны х процессах. У чреж дение и 
расш ирение АСЕАН. У силение производственны х связей с К итаем  и Японией. П оиски 
новых рынков для продукции стран субрегиона. В заимоотнош ения стран субрегиона с 
Россией.

Территориальная структура хозяйства.
П рактические работы.
1) . С равнительная экономико-географ ическая характеристика стран субрегиона.
2 )  . В ы явление крупнейш их городских аглом ераций Ю го-В осточной Азии.
Тема 10. Ю го-Западная Азия.
П олитики- и экономико-географ ическое положение. Располож ение на стыке 

Европы, А зии и А фрики -  важ нейш ая черта эконом ико-географ ического положения. 
Состав, разм еры  территории и численность населения субрегиона. Современная 
политическая ситуация и новейш ие изменения на политической карте субрегиона. Ф ормы 
государственного устройства стран субрегиона. О пасность территориальны х конфликтов в 
субрегионе для мировой стабильности.

Х озяйственная оценка природно-ресурсного потенциала. К рупнейш ие в мире запасы  
нефти и газа, другие виды минерального сырья. Значительны е различия в размещ ении 
агроклиматических ресурсов. П реобладание аридных территорий и проблем а острого 
деф ицита водных и лесны х ресурсов. П риродны е различия стран субрегиона. П роблемы  
природопользования.

Д ем ограф ическая ситуация и проблем а трудовы х ресурсов в странах субрегиона. 
Э тническая и конф ессиональная карта Ю го-Западной Азии. С убрегион как родина 
авраамических религий. КраЙ1м я  неравномерность разм ещ ения населения. Сельское 
расселение. К очевой и оседлый образы  ж изни населения субрегиона. В аж ны е направления 
внутрии м еж региональны х миграций. Страны П ерсидского залива как центр притяжения 
иностранной рабочей силы.

О сновные черты  трансф орм ации хозяйства стран субрегиона под воздействием 
индустриализации (чащ е всего нефтегазового характера). Ф ормирование 
неф теэнергохим ического энергопроизводственного цикла, сопутствую щ их и 
обслуж иваю щ их производств. Развитие энергоём ких отраслей (чёрная и цветная 
металлургия, нефтехимия). С оздание мощ ной строительной базы. Роль и значение 
сельского хозяйства. Соотнош ение растениеводства и ж ивотноводства в разны х странах.

Транспортная система субрегиона: ведущ ая роль трубопроводного и морского 
транспорта, создание нефтяны х и газовы х «мостов» меж ду производителями 
и потребителям и топливного сырья. У скоренное развитие третичного сектора.



П ревращ ение стран субрегиона в м еж дународны е ф инансовы е центры (Катар, ОАЭ, 
Бахрейн, Кипр, И зраиль, Ливан). Развитие туризм а (вклю чая паломнический) и сферы  
рекреации.

Группировка стран субрегиона по их месту в м еж дународном географ ическом  
разделении труда: экспортёры  углеводородов, новые индустриальны е страны, страны -  
финансовы е центры, наименее развиты е страны. Ф ормы внутрирегиональной интеграции 
(Л ига арабских государств. О рганизация исламского сотрудничества. С овет 
сотрудничества арабских государств П ерсидского залива). В заим оотнош ения стран 
субрегиона с Россией.

П рактические работы.
1) . С равнительная экономико-географ ическая характеристика стран субрегиона.
2 )  . О пределение м еста Турции в мировом  хозяйстве.
Раздел 12. Африка.
Тема 1. Географ ическое полож ение и политическая карта Африки.
П олитике- и экономико-географ ическое полож ение Африки. П лощ адь и разм еры  

территории, численность населения. Значение соседства со странами Ю ж ной Европы  и 
Ю го-Западной Азии. В ы ход к двум  океанам, важ ность Суэцкого канала как магистрального 
морского пути. Н егативное влияние внутриматерикового полож ения ряда государств на их 
социально-экономическое развитие. И зм енения политической карты  А фрики с середины  
X X  в. С овременная политическая ситуация на континенте. П роблема политической 
нестабильности стран Африки. Территориальны е конф ликты  в современной Африке, 
м еж дународны е усилия по их урегулированию . Государственное устройство стран 
Африки. В заим оотнош ения стран А фрики с Россией. С овместны е проекты  российско
аф риканского сотрудничества. Д еление А фрики на субрегионы: С еверная Африка, 
Западная Африка, Ц ентральная А фрика, В осточная Африка, Ю ж ная Африка. П онятие о 
Тропической А фрике (А фрика к ю гу от Сахары).

П рактические работы.
1) . А нализ основных изменений на политической карте А фрики с 1950 г.
2 )  . Н анесение на карту важ нейш их очагов территориальны х конфликтов 

в современной Африке.
Тема 2. П риродно-ресурсны й потенциал Африки.
В еличина и структура природно-ресурсного потенциала Африки. О сновны е черты  

геологического строения территории и размещ ение минеральны х ресурсов: 
исклю чительное богатство и разнообразие рудных полезны х ископаемых, относительная 
бедность каменны м углём. Главны е территориальны е сочетания м инеральны х ресурсов 
(М едны й пояс, В итватерсранд, В ерхне-Гвинейский, Н иж не-Гвинейский, А тласский и 
другие). А гроклим атический потенциал Африки, неравномерность распределения 
зем ельны х и водных ресурсов, обш ирность аридны х и семиаридны х областей. 
С убрегиональны е различия: более благоприятны е условия для развития сельского 
хозяйства В осточной и Ю ж ной Африки. Д испропорции в разм ещ ении водных ресурсов. 
Значительны й гидроэнергетический потенциал континента. Д иф ф еренциация стран 
региона по величине и структуре природно-ресурсного потенциала. Ш ирокое 
использование природны х ресурсов -  важ нейш ее направление африканского 
природопользования. П роблема нерационального природопользования. К ом плекс острых 
экологических проблем  (обезлесение, опустынивание, нехватка чистой питьевой воды, 
трансф ер в страны  региона вредны х для окруж аю щ ей среды  производств).

П рактические работы.
1) . О пределение доли А фрики в мировы х запасах важ нейш их минеральны х 

ресурсов.
2 )  . Расчёт структуры зем ельны х угодий в отдельных странах Африки.
Тема 3. Н аселение Африки.
А фрика -  второй по численности населения регион мира, после зарубеж ной Азии.



Самые высокие в мире тем пы  естественного прироста населения, его негативны е 
социально-экономические последствия. В озрастаю щ ее дем ограф ическое давление на 
территорию . Н еобходим ость проведения дем ограф ической политики, трудности её 
реализации. В озрастно-половая структура населения. А фрика -  самы й «молодой» по 
структуре населения регион мира. Трудовы е ресурсы  А фрики: значительны й и 
бы строрастущ ий потенциал при низкой средней квалификации. Структура занятости 
населения. П роблема безработицы. Слож ность расового и этнического состава населения: 
причины  и следствия. Э тноконф ессиональная карта Африки. Распространение основных 
язы ков и религий. А фриканский «рисунок» расселения населения: особая роль природного 
фактора. Районы  повы ш енной концентрации населения: приморские
и горнопромы ш ленны е районы, долины  и дельты  рек, побереж ья больш их озёр. Самый 
низкий в мире уровень и самые вы сокие тем пы  урбанизации («городской взрыв»). 
С пециф ические черты  африканского города и городских агломераций. «Ложная 
урбанизация» и связанны е с нею социально-экономические проблемы. С оциально
экономические проблем ы  развития сельских поселений. М играции населения. 
П реобладание внутренних миграций над внеш ними. П роблема «утечки умов и мускулов». 
Н изкий уровень человеческого капитала и социального развития стран региона. 
Социальны е проблемы  населения Африки: бедность, низкая продолж ительность жизни, 
высокая детская смертность, слабое развитие здравоохранения и антисанитария, 
недостаточное питание, отсутствие доступа к источникам  чистой воды, низкая грамотность 
и проф ессиональная квалификация.

П рактические работы.
)1. Расчёт динам ики роста численности населения А фрики с 1950 г.
2). Сравнение возрастно-половы х пирамид населения нескольких стран Африки.
Тема 4. Х озяйство Африки.
А фрика -  периф ерия мирового хозяйства, регион концентрации наименее развиты х 

стран. О тносительно низкий общ ий уровень развития экономики. М ногоукладность 
экономики: традиционны е и современны е формы производства. П реобладание аграрной и 
индустриальной стадий развития хозяйства в странах континента. В аж нейш ие модели 
развития хозяйства: импортозамещ аю щ ая, экспортно-ориентированная, с использованием  
собственны х сил. Структура В В П  стран региона. Сдвиги в структуре и географии 
промыш ленности. В едущ ие промы ш ленны е районы  и центры. Ю А Р как наиболее развитая 
экономика А фрики, страна БРИКС. С ельское хозяйство -  основная сфера занятости 
населения Африки. Н изкий уровень сельскохозяйственного производства, ухудш ение 
продовольственного самообеспечения, хронический импорт продуктов питания. П роблема 
м онокультурного сельского хозяйства и пути её реш ения. Экстенсивное животноводство, 
важ нейш ие ж ивотноводческие районы. Н едостаток транспортной инфраструктуры. 
А ф рика в системе меж дународного географического разделения труда и торговы х потоков. 
У силение экономической интеграции стран Африки. А ф риканский союз. Развитие 
внеш неэкономических связей России со странам и Африки. А ф риканский рисунок 
территориальной структуры  расселения и хозяйства как результат природного и 
исторического факторов развития.

П реобладание неф тепромы ш ленного (С еверная и Западная А фрика), горно
металлургического (Ц ентральная, Ю ж ная и Западная А фрика), зем ельно-клим атического 
(повсеместно) и лесопромы ш ленного (Ц ентральная и Западная А фрика) ресурсно
экспортны х циклов. И зменение территориальной структуры  хозяйства государств Африки. 
Н едостаток финансовы х и материальны х средств, передовы х технологий -  главные 
препятствия на пути изменения и улучш ения системы  хозяйства.

П рактические работы.
1) . К лассиф икация стран А фрики по показателю  ИЧР.
2 )  . С равнительная характеристика субрегионов Африки.
Раздел 13. М есто России в современном мире.



Тема 1. Д ем ограф ический потенциал России.
Ч исленность населения России, её динамика в последние десятилетия. М есто России 

по численности населения среди стран мира. Государственная демограф ическая политика 
России, направленная на повыш ение рождаемости. Д инамика средней ож идаемой 
продолж ительности жизни. В озрастно-половая структура населения страны, проблема 
поэтапного повыш ения пенсионного возраста. М играционны й обмен России с 
зарубеж ны м и странами, его основные тенденции. Разм ещ ение населения России. О сновная 
полоса расселения, очаговое расселение за  пределами этой полосы. Э тническая и 
конф ессиональная структура населения России. С воеобразие м атериальной и духовной 
культуры народов России, необходимость её защ иты  на государственном уровне. 
Традиционны е религии населения России. С истем а городских и сельских поселений РФ. 
Д инам ика и географические аспекты  процесса урбанизации. П ерспективы  развития 
российских городов. К рупнейш ие городские аглом ерации России, динам ика численности 
их населения. Разны е типы  сельских поселений в РФ: сёла, деревни, станицы, хутора, 
рабочие посёлки, аулы. Человеческий капитал и качество ж изни населения России. М есто 
России в рейтинге стран по индексу человеческого развития (ИЧР).

П рактические работы.
1) . П остроение графика, отраж аю щ его динамику основны х дем ограф ических 

показателей России (рождаемость, смертность, естественны й прирост) за  2 -3  последних 
десятилетия.

2 )  . А нализ внеш них м играций населения России за  последние годы.
Тема 2. Геоэконом ическое полож ение России.
П риродно-ресурсны й потенциал России. Роль России как крупнейш его поставщ ика 

топливно-энергетических и сы рьевы х ресурсов в мировой экономике. Россия в мировом 
географ ическом  разделении труда. С труктура и географ ия внеш ней торговли России. Роль 
России как мирового экологического донора. У частие России в реализации «П овестки дня 
в области устойчивого развития на период до 2030 года» и её роль в реш ении глобальны х 
проблем  человечества. О собенности интеграции России в мировое сообщ ество. 
Географ ические аспекты  реш ения внеш неэкономических и внеш неполитических задач 
развития России.

Современны е тенденции изменения отраслевой и территориальной структуры  
хозяйства России. Ф акторы, влияю щ ие на изменение отраслевой и территориальной 
структуры  хозяйства России в новых экономических условиях. И м портозам ещ ение как 
фактор развития российской экономики. С оверш енствование территориальной 
организации хозяйства. Современные тенденции развития м аш иностроительного 
ком плекса и перспективы  его развития. У скоренное развитие м аш иностроения в рамках 
программы  импортозамещ ения. О боронно-промы ш ленны й комплекс России, его 
специализация.

Транспортная система России: структура, основны е показатели, динам ика развития. 
О сновные ж елезнодорож ны е м агистрали и главны е ж елезнодорож ны е узлы. Н овые 
ж елезны е дороги и их значение в освоении территорий и интенсиф икации 
экспорта.В аж нейш ие морские порты  и их специализация. А ктивизация использования 
С еверного морского пути. В аж нейш ие водны е пути, судоходны е реки и каналы  России. 
В аж нейш ие автом агистрали и развитие дорож ной сети. К рупнейш ие авиаузлы России, сеть 
внутренних и внеш них авиалиний. Трубопроводны й транспорт и его роль в обеспечении 
стратегических и экономических интересов страны. Реализация экспортны х проектов 
развития трубопроводной системы. М еры  по щ мтию  транспортны х инфраструктурны х 
ограничений и повы ш ение доступности и качества магистральной транспортной 
инф раструктуры  страны. Транспорт и охрана окруж аю щ ей среды.

И нформационная инфраструктура. Развитие отечественны х информационны х 
технологий в новых реалиях: приоритетны е направления, государственная поддержка. 
Развитие сферы  обслуживания. Н ациональны й проект «Туризм и индустрия



гостеприимства», его влияние на достиж ение национальны х целей развития Российской 
Ф едерации.

П рактические работы.
1) . А нализ меж дународны х эконом ических связей России.
2 )  . А нализ и объяснение особенностей современного геополитического 

и геоэконом ического полож ения России.
3 ) . П редставление товарной и географ ической структуры  внеш ней торговли России 

на диаграм м ах и картосхеме с использованием  источников географ ической информации.
Тема 3. Географ ические районы  России.
Н аучная проблема районирования России. Теоретические подходы 

к районированию  территории России. Западны й (европейская часть) и В осточны й 
(азиатская часть) м акрорегионы  и их географические различия. П роблемы  
соверш енствования отраслевой и территориальной структуры  хозяйства географических 
районов Западного (Европейский Север России, С еверо-Запад России, Ц ентральная Россия, 
П оволж ье, Ю г России) и В осточного (Урал, Сибирь и Д альний В осток) макрорегионов 
России. Региональная политика. Документы, отраж аю щ ие государственную  политику 
регионального развития Российской Ф едерации.

П рактические работы.
1) . П редставление в виде структурной схемы основны х направлений региональной 

политики на основе анализа документа, отраж аю щ его государственную  политику 
регионального развития Российской Ф едерации.

2 )  . У становление взаимосвязи между территориальной структурой хозяйства 
Восточного м акрорегиона и факторами, её определяю щ ими, на основе анализа различных 
источников информации.

Раздел 14. Будущ ее человечества.
Тема 1. О бобщ ение знаний.
Глобальны е проблемы  как вызовы для современной цивилизации. Глобализация и 

регионализация -  два направления современны х социально-экономических процессов, их 
влияние на глобальны е проблемы. В заим освязь глобальны х геополитических, 
экологических проблем  и проблем  народонаселения на разны х пространственны х уровнях: 
планетарном, региональном, страновом, локальном. Н аиболее доступны е возможные 
сценарии и пути реш ения глобальны х проблем. Н еобходим ость переоценки человечеством  
и отдельны ми странами некоторых ранее устоявш ихся экономических, политических, 
идеологических и культурных ориентиров. В озм ож ности географических наук в реш ении 
глобальны х проблем  человечества. У частие России в реш ении глобальны х проблем. Ц ели 
устойчивого развития и их реализация в странах разны х типов. М еж дународное 
сотрудничество и роль меж дународны х организаций в реш ении глобальных проблем. 
П ерспективы  и прогнозы  мирового развития.

П рактические работы.
1) . П роведение анализа конкретной глобальной проблем ы  на разных 

пространственны х ypoBiMx (планетарном, региональном, страновом, локальном).
2 )  . Знакомство с одним из сценариев развития человечества по источникам  из 

научной литературы.

Т е м а т и ч е с к о е  п л а н и р о в а н и е  у ч е б н о г о  п р е д м е т а  « Г е о г р а ф и я »  
( у г л у б л е н н ы й  у р о в е н ь )

*Тематическое планирование выстроено в соответствии с федеральной рабочей 
программой по учебному предмету «География» (углубленный уровень).

Распределение часов в тем атическом  планировании по каж дой теме будет прописано 
на начало учебного года учителем -предм етником  в « р а б о ч е й  п р о г р а м м е  у ч и т е л я »  на 
основании распределённы х часов по учебному плану на текущ ий учебны й год.



С труктура тем атического планирования рабочих программ на уровне среднего 
общ его образования составлена с учётом  рабочей программы  воспитания в соответствие 
требованиям  обновлённого Ф ГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и вклю чает в себя 
следую щ ие структурны е компоненты:

№
п/п

Наименованиетемы
(с учётом рабочей программы воспитания)

Количество
часов,

отводимых на 
освоение 

каждой темы
10 класс

1. Р а зд ел  1. Г е о г р а ф и я  в со в р ем е н н о м  м и р е.
География как наука. сз
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Районирование как метод географических исследований.
Географическая экспертиза и мониторинг.

2. Р а зд ел  2. Г л о б а л ь н ы е н р о б л е м ы  м и р о в о го  р а зв и т и я .
Понятие О глобаьных проблемах.
Концепция устойчивого развития.

3. Р а зд ел  3. Г е о п о л и т и ч е с к и е  п р о б л ем ы  с о в р ем е н н о го  м и р а .
Геополитическая структура мира.
География форм государственного устройства.
Глобальная проблема роста вооружений.
Государственные границы.
Территориальные конфликты в современном мире.
Глобальная проблема международного терроризма.
Россия в системе международных отногпений.

4. Р а зд ел  4. Г ео г р а ф и ч е с к а я  ср ед а  к а к  сф ер а  в за и м о д е й с т в и я  о б щ ест в а
и п р и р о д ы .
Роль географической среды в жизни общества.
Природные условия и ресурсы. Природопользование.
Формирование земной коры и минеральные ресурсы.
Атмосфера и климат Земли. Аклиматические ресурсы.
Гидросфера и водные ресурсы.
Мировой океан как часть гидросферы. Ресурсы Мирового океана.
Почвы и земельные ресурсы мира.
Биосфера и биологические ресурсы мира.
География природных рисков. S
Глобальная экологическая проблема.

5. Р а зд ел  5. Ч е л о в е ч е с к и й  к а п и т а л  в  со в р ем е н н о м  м и р е. S
Демографическая характеристика населения мира. S

а
Проблемы здоровья и долголетия человека. 1
Миграция населения.
Многоликое человечество: расовая, этническая и лингвистическая S i.

структура населения мира. н.География религий в современном мире.
I 'Проблемы охраны мирового культурного наследия.

Качество жизни населения. э
Расселение населения мира. Города мира и урбанизация.
Глобальные города как ядра развития.

6. Р а зд ел  6. П р о б л ем ы  м и р о в о го  эк о н о м и ч е с к о г о  р а зв и т и я .
Мировое зозяйство как система. :с

Научно-техничекий прогресс и мировое хозяйство. 5
Социально-экономические типы стран мира.
Экономическое стран глобального Севера и глобального Юга.

Ь"



Мировое седьское хозяйство и глобальная продовольственная проблема. 
География ведугцих отраслей промыгпленности мира.
Глобальный рынок услуг и технологий.
Мироая транстпортная услуга.
Глобальные ваоютно-финансовые отногпения.
Интеграционные процессы в глобальной экономике.
В сег о  ч а со в  п о  Ф Р П  =  102

№
п/п

Наименованиетемы
(с учётом рабочей программы воспитания)

Количество
часов,

отводимых на 
освоение 

каждой темы
11 класс

1. Р а зд ел  1. З а р у б еж н а я  Е в р о п а .
Географическое положение и политическая карта зарубежной Европы. 
Природные условия и ресурсы зарубежной Европы.
Население зарубежной Европы.
Хозяйство зарубежной Европы.
Германия.
Франция.
Великобритания.
Страны Южной Европы.
Северная Европа.
Восточная Европа._________________________________________________
Р а зд ел  2. С е в ер н а  А м ер и к а .
Политики- и экономико-географическое положение США и Канады. 
Природно-ресурстный потенциал США.
Население США.
Хозяйство США.
Экономические районы США.
Канада.__________________________________________________________
Р а зд ел  3. Л а т и н с к а я  А м ер и к а .
Географическое положение и политичекая карта латинской Америки. 
Природно-ресурсный потенциал Латинской Америки.
Население Латинской Америки.
Хозяйство Латинской Америки.
Бразилия.
Мексика.
Р а зд ел  4. А в с т р а л и я  и О к е а н и я .
Австралия.
Новая Зеландия и Океания.

Р а зд ел  5. З а р у б еж н а я  А зи я .
Географическое положение и политическая карта зарубежной Азии. 
Природно-ресурсный поенциал зарубежной Азии.
Население зарубежной Азии.
Хозяйство зарубежной Азии.
Китай.
Индия.
Япония.
Республика Корея.
Юго-Восточная Азия.
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Юго-Западная Азия.
6. Раздел 6. Африка.

Географическое положение и политическая карта Африки. 
Природно-ресурсный потенциал Африки.
Население Африки.
Хозяйство Африки.

7. Раздел 7. Место России в современном мире.
Демографический потенциал России. 
Геополитическое положение России. 
Географические районы России.

8. Раздел 8. Будущее человечества.
Обобщение знаний.
Всего часов по ФРП = 102

2.2.30. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»

Рабочая программа по учебному предмету «Ф изическая культура» (предметная 
область «Ф изическая культура») вклю чает пояснительную  записку, содерж ание обучения, 
планируемые результаты  освоения программы  по ф изической культурен дополнена общ им 
тем атическим  планированием  в целях приведения структуры рабочей программы  в 
соответствие с требованием  Ф ГО С СОО.

Рабочая программа составлена на основе ф едеральной рабочей программы по 
ф изической культуре.

Пояснительная записка

П рограм м а по ф изической культуре на уровне среднего общ его образования 
разработана на основе требований к результатам  освоения основной образовательной 
программы  среднего общ его образования, представленны х в Ф ГОС СОО, а также на основе 
характеристики планируемы х результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучаю щ ихся, представленной в ф едеральной рабочей программе 
воспитания.

П ри ф ормировании основ программы  по ф изической культуре использовались 
прогрессивны е идеи и теоретические полож ения ведущ их педагогических концепций, 
определяю щ их современное развитие отечественной системы  образования:

концепция духовно-нравственного развития и воспитания граж данина Российской 
Ф едерации, ориентирую щ ая учебно-воспитательны й процесс на формирование 
гуманистических и патриотических качеств личности учащ ихся, ответственности за  судьбу 
Родины;

концепция ф ормирования универсальны х учебны х действий, определяю щ ая основы 
становления российской граж данской идентичности обучаю щ ихся, активное их вклю чение 
в культурную  и общ ественную  ж изнь страны;

концепция ф ормирования клю чевых компетенций, устанавливаю щ ая основу 
саморазвития и самоопределения личности в процессе непреры вного образования;

концепция преподавания учебного предм ета «Ф изическая культура», 
ориентирую щ ая учебно-воспитательны й процесс на внедрение новых технологий и 
инновационны х подходов в обучении двигательны м  действиям, укреплении здоровья и 
развитии ф изических качеств;

концепция структуры  и содерж ания учебного предм ета «Ф изическая культура», 
обосновы ваю щ ая направленность учебны х программ на ф ормирование целостной 
личности учащ ихся, потребность в береж ном отнош ении к своему здоровью  и ведению 
здорового образа жизни.

П рограм м а обеспечивает преемственность с ф едеральной образовательной



программой основного общ его образования и предусм атривает заверш ение полного курса 
обучения обучаю щ ихся в области физической культуры.

Развиваю щ ая направленность определяется вектором  развития ф изических качеств 
и функциональны х возмож ностей организма занимаю щ ихся, повы ш ением  его надёжности, 
защ итны х и адаптивны х свойств. П редполагаем ы м  результатом  данной направленности 
становится достиж ение обучаю щ имися оптимального уровня ф изической 
подготовленности и работоспособности, готовности к выполнению  нормативных 
требований комплекса «Готов к труду и обороне».

О бучаю щ ая направленность представляется закреплением  основ организации и 
планирования самостоятельны х занятий оздоровительной, спортивно -  достиж енческой и 
прикладно -  ориентированной ф изической культурой, обогащ ением  двигательного опыта 
за  счёт индивидуализации содерж ания физических упраж нений разной функциональной 
направленности, соверш енствования технико-тактических действий в игровых видах 
спорта.

В оспиты ваю щ ая направленность программы  заклю чается в содействии активной 
социализации обучаю щ ихсяна основе формирования научных представлений о социальной 
сущ ности ф изической культуры, её месте и роли в ж изнедеятельности современного 
человека, воспитании социально значимы х и личностны х качеств.

Ц ентральной идеей конструирования программы  по ф изической культуре и её 
планируемы х результатов на уровне среднего общ его образования является воспитание 
целостной личности учащ ихся, обеспечение единства в развитии их физической, 
психической и социальной природы. Реализация этой идеи становится возмож ной на 
основе системно-структурной организации учебного содержания, которое представляется 
двигательной деятельностью  с её базовы ми компонентами: информ ационны м  (знания о 
ф изической культуре), операциональны м  (способы  самостоятельной деятельности) и 
м отивационно-процессуальны м (ф изическое соверш енствование).

Рабочая программа учебного предм ета «Ф изическая культура» состоит из модуля 
«Базовая физическая подготовка». С учётом климатических условий Чеченской 
Республики раздел «Лыжные гонки» заменяется углублённым освоением содержания 
разделов «Лёгкая атлетика», «Гимнастика» и «Спортивные игры».

О бщ ее число часов, для изучения предмета, определяется учебны м планом О О П  
СОО и мож ет корректироваться на начало учебного года по реш ению  педагогического 
совета.

Содержание обучения в 10 классе

Знания о физической культуре.
Ф изическая культура как социальное явление. И стоки возникновения культуры  как 

социального явления, характеристика основны х направлений её развития 
(индивидуальная, национальная, мировая). К ультура как способ развития человека, её связь 
с условиями ж изни и деятельности. Ф изическая культура как явление культуры, связанное 
с преобразованием  ф изической природы человека.

Х арактеристика системной организации ф изической культуры в современном 
общ естве, основны е направления её развития и формы организации (оздоровительная, 
прикладно-ориентированная, соревновательно-достиж енческая).

В сероссийский физкультурно-спортивны й комплекс «Готов к труду и обороне» как 
основа прикладно-ориентированной ф изической культуры, история и развитие комплекса 
«Готов к труду и обороне» в Сою зе Советских социалистических республик (далее -  СССР) 
и Российской Ф едерации. Х арактеристика структурной организации ком плекса «Готов к 
труду и обороне» в современном общ естве, нормативны е требования пятой ступени для



учащ ихся 16-17  лет.
Законодательны е основы  развития физической культуры в Российской Ф едерации. 

И звлечения из статей, касаю щ ихся соблю дения прав и обязанностей граждан в занятиях 
ф изической культурой и спортом: Ф едеральны й закон «О ф изической культуре и спорте в 
Российской Ф едерации» от 4 декабря 2007 г. №  329-Ф З, Ф едеральны й закон «Об 
образовании в Российской Ф едерации» от 29 декабря 2012 г. №  373-ФЗ.

Ф изическая культура как средство укрепления здоровья человека. Здоровье как 
базовая ценность человека и общ ества. Х арактеристика основны х компонентов здоровья, 
их связь с занятиям и физической культурой. О бщ ие представления об истории и развитии 
популярных систем  оздоровительной ф изической культуры, их целевая ориентация и 
предметное содержание.

Способы самостоятельной двигательной деятельности.
Ф изкультурно-оздоровительны е м ероприятия в условиях активного отды ха и 

досуга. О бщ ее представление о видах и формах деятельности в структурной организации 
образа ж изни современного человека (профессиональная, бытовая и досуговая). О сновные 
типы  и виды активного отдыха, их целевое предназначение и содерж ательное наполнение.

К ондиционная тренировка как системная организация комплексны х и целевых 
заьмтий оздоровительной ф изической культурой, особенности планирования физических 
нагрузок и содерж ательного наполнения.

М едицинский осмотр учащ ихся как необходимое условие для организации 
самостоятельны х занятий оздоровительной физической культурой. К онтроль текущ его 
состояния организма с помощ ью  пробы Руфье, характеристика способов прим енения и 
критериев оценивания. О перативны й контроль в системе самостоятельны х занятий 
кондиционной тренировкой, цель и задачи  контроля, способы организации и проведения 
измерительны х процедур.

Физическое совершенствование.
Ф изкультурно-оздоровительная деятельность. У праж нения оздоровительной 

гимнастики как средство профилактики наруш ения осанки и органов зрения, 
предупреж дения перенапряж ения мыш ц опорно-двигательного аппарата при длительной 
работе за компью тером.

А тлетическая и аэробная гимнастика как современны е оздоровительны е системы 
ф изической культуры: цель, задачи, формы организации. С пособы  индивидуализации 
содерж ания и физических нагрузок при планировании системной организации занятий 
кондиционной тренировкой.

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Спортивные игры».
Футбол. Техники игровых действий: вбрасы вание мяча с лицевой линии, 

вы полнение углового и ш траф ного ударов в изменяю щ ихся игровых ситуациях. 
Закрепление правил игры  в условиях игровой и учебной деятельности.

Баскетбол. Техника вы полнения игровых действий: вбрасы вание мяча с лицевой 
линии, способы  овладения мячом при «спорном мяче», вы полнение ш траф ны х бросков. 
В ы полнение правил 3 -8 -2 4  секунды в условиях игровой деятельности. Закрепление правил 
игры  в условиях игровой и учебной деятельности.

Волейбол. Техника выполнения игровых действий: «постановка блока», атакую щ ий 
удар (с места и в движении). Тактические действия в защ ите и нападении. Закрепление 
правил игры в условиях игровой и учебной деятельности.

П рикладно-ориентированная двигательная деятельность. М одуль «П лавательная 
подготовка». С портивны е и прикладны е упраж нения в плавании: брасс на спине, плавание 
на боку, прыж ки в воду вниз ногами.

Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальная



физическая подготовка по избранному виду спорта, выполнение соревновательны х 
действий в стандартных и вариативны х условиях. Ф изическая подготовка к выполнению  
нормативов ком плекса «Готов к труду и обороне» с использованием  средств базовой 
ф изической подготовки, видов спорта и оздоровительны х систем  физической культуры, 
национальны х видов спорта, культурно-этнических игр.

Содержание обучения в 11 классе

Знания о физической культуре.
Здоровы й образ ж изни современного человека. Роль и значение адаптации 

организма в организации и планировании м ероприятий здорового образа жизни, 
характеристика основных этапов адаптации. О сновные компоненты  здорового образа 
ж изни и их влияние на здоровье современного человека.

Рациональная организация труда как фактор сохранения и укрепления здоровья. 
О птимизация работоспособности в режиме трудовой деятельности. Влияние занятий 
ф изической культурой на профилактику и искоренение вредны х привычек. Л ичная гигиена, 
закаливание организма и банные процедуры как компоненты  здорового образа жизни.

П онятие «проф ессионально-ориентированная ф изическая культура», цель и задачи, 
содерж ательное наполнение. О здоровительная ф изическая культура в реж им е учебной и 
проф ессиональной деятельности. О пределение индивидуального расхода энергии в 
процессе занятий оздоровительной ф изической культурой.

В заим освязь состояния здоровья с продолж ительностью  ж изни человека. Роль и 
значение заьмтий ф изической культурой в укреплении и сохранении здоровья в разны х 
возрастны х периодах.

П роф илактика травм атизм а и оказание перовой помощ и во время занятий 
ф изической культурой. П ричины  возникновения травм  и способы их предупреждения, 
правила профилактики травм  во время самостоятельны х занятий оздоровительной 
ф изической культурой.

С пособы  и приёмы оказания первой помощ и при уш ибах разны х частей тела и 
сотрясении мозга, переломах, вывихах и ранениях, обморожении, солнечном и тепловом  
ударах.

С пособы  самостоятельной двигательной деятельности.
Современны е оздоровительны е методы и процедуры в реж име здорового образа 

жизни. Релаксация как метод восстановления после психического и физического 
напряж ения, характеристика основных методов, приёмов и процедур, правила их 
проведения (методика Э. Дж екобсона, аутогенная тренировка И. Ш ульца, дыхательная 
гимнастика А.Н. Стрельниковой, синхрогим настика по методу «Ключ»).

М ассаж  как средство оздоровительной ф изической культуры, правила организации 
и проведения процедур массажа. О сновные приёмы  самомассаж а, их воздействие на 
организм  человека.

Банны е процедуры, их назначение и правила проведения, основные способы 
парения.

С амостоятельная подготовка к выполнению  нормативных требований комплекса 
«Готов к труду и обороне». С труктурная организация самостоятельной подготовки к 
выполнению  требований ком плекса «Готов к труду и обороне», способы  определения 
направленности её тренировочны х занятий в годичном цикле. Техника вы полнения 
обязательны х и дополнительны х тестовы х упражнений, способы  их освоения и оценивания.

С амостоятельная ф изическая подготовка и особенности планирования её 
направленности по тренировочны м  циклам, правила контроля и индивидуализации 
содерж ания физической нагрузки.

Ф изическое соверш енствование.
Ф изкультурно-оздоровительная деятельность. У праж нения для профилактики



острых респираторны х заболеваний, целлю лита, снижения массы  тела. Стретчинг и 
ш ейпинг как современны е оздоровительны е системы  ф изической культуры: цель, задачи, 
формы организации. С пособы  индивидуализации содерж ания и физических нагрузок при 
планировании системной организации занятий кондиционной тренировкой.

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Спортивные игры».
Футбол. П овторение правил игры  в футбол, соблю дение их в процессе игровой 

деятельности. С оверш енствование основных технических приёмов и тактических действий 
в условиях учебной и игровой деятельности.

Баскетбол. П овторение правил игры в баскетбол, соблю дение их в процессе игровой 
деятельности. С оверш енствование основных технических приёмов и тактических действий 
в условиях учебной и игровой деятельности.

Волейбол. П овторение правил игры  в баскетбол, соблю дение их в процессе игровой 
деятельности. С оверш енствование основных технических приёмов и тактических действий 
в условиях учебной и игровой деятельности.

П рикладно-ориентированная двигательная деятельность. М одуль «А тлетические 
единоборства». А тлетические единоборства в системе профессионально-ориентированной 
двигательной деятельности: её цели и задачи, формы организации тренировочны х занятий. 
О сновные технические приёмы  атлетических единоборств и способы  их самостоятельного 
разучивания (самостраховка, стойки, захваты, броски).

М одуль «С портивная и ф изическая подготовка». Техническая и специальная 
физическая подготовка по избранному виду спорта, вы полнение соревновательны х 
действий в стандартных и вариативных условиях. Ф изическая подготовка к выполнению  
нормативов ком плекса «Готов к труду и обороне» с использованием  средств базовой 
ф изической подготовки, видов спорта и оздоровительны х систем физической культуры, 
национальны х видов спорта, культурно-этнических игр.

Рабочая программа вариативного модуля «Базовая физическая подготовка»

О бщ ая физическая подготовка. Развитие силовых способностей. Комплексы  
общ еразвиваю щ их и локально воздействую щ их упражнений, отягощ ённы х весом 
собственного тела и с использованием  дополнительны х средств (гантелей, эспандера, 
набивны х мячей, ш танги и других). К ом плексы  упраж нений на тренаж ёрны х устройствах. 
У праж нения на гимнастических снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической стенке 
и других). Броски набивного мяча двумя и одной рукой из полож ений стоя и сидя (вверх, 
вперёд, назад, в стороны, снизу и сбоку, от груди, из-за головы). П ры ж ковы е упраж нения 
с дополнительны м отягощ ением  (напры гивание и спрыгивание, прыж ки через скакалку, 
многоскоки, прыж ки через препятствия и другие). Б ег с дополнительны м  отягощ ением  (в 
горку и с горки, на короткие дистанции, эстафеты). П ередвиж ения в висе и упоре на руках. 
Л азанье (по канату, по гимнастической стенке с дополнительны м отягощ ением). П ереноска 
непредельны х тяж естей (сверстников способом на спине). П одвиж ны е игры  с силовой 
направленностью  (им провизированны й баскетбол с набивным мячом и другое).

Развитие скоростных способностей. Б ег на месте в максимальном тем пе (в упоре о 
гимнастическую  стенку и без упора). Челночны й бег. Б ег по разметке с максимальны м 
темпом. П овторны й бег с максимальной скоростью  и максимальной частотой ш агов (10
15 м). Б ег с ускорениями из разны х исходны х положений. Б ег с максимальной скоростью  и 
собиранием  малых предметов, леж ащ их на полу и на разной высоте. Стартовые ускорения 
по диф ф еренцированном у сигналу. М етание малы х мячей по движ ущ имся миш еням 
(катящ ейся, раскачиваю щ ейся, летящ ей). Ловля теннисного мяча после отскока от пола, 
стены  (правой и левой рукой). П ередача теннисного мяча в парах правой (левой) рукой и 
попеременно. Ведение теннисного мяча ногами с ускорением  по прямой, по кругу, вокруг 
стоек. П ры ж ки через скакалку на м есте и в движ ении с максимальной частотой прыжков.



П реодоление полосы  препятствий, вклю чаю щ ей в себя прыж ки на разную вы соту и длину, 
по разметке, бег с максимальной скоростью  в разны х направлениях и с преодолением  опор 
различной высоты  и ширины, повороты, обегание различны х предметов 
(легкоатлетических стоек, мячей, леж ащ их на полу или подвеш енны х на высоте). Эстафеты  
и подвиж ны е игры со скоростной направленностью . Технические действия из базовых 
видов спорта, вы пол1м ем ы е с максимальной скоростью  движений.

Развитие выносливости. Равномерны й бег и передвиж ение на лы ж ах в реж имах 
ум еренной и больш ой интенсивности. П овторны й бег и передвиж ение на лы ж ах в реж имах 
максимальной и субмаксимальной интенсивности. К россовы й бег и марш -бросок на лыжах.

Развитие координации движений. Ж онглирование больш ими (волейбольны ми) и 
малыми (теннисны ми) мячами. Ж онглирование гимнастической палкой. Ж онглирование 
волейбольны м мячом головой. М етание малых и больш их мячей в миш ень (неподвижную  
и двигаю щ ую ся). П ередвиж ения по возвы ш енной и наклонной, ограниченной по ш ирине 
опоре (без предмета и с предметом на голове). У праж нения в статическом  равновесии. 
У праж нения в воспроизведении пространственной точности движ ений руками, ногами, 
туловищ ем. У праж нение на точность диф ф еренцирования мыш ечных усилий. П одвиж ные 
и спортивные игры.

Развитие гибкости. К ом плексы  общ еразвиваю щ их упраж нений (активны х и 
пассивных), вы полняемы х с больш ой амплитудой движений. У праж нения на растяж ение 
и расслабление мышц. С пециальны е упраж нения для развития подвиж ности суставов 
(полуш пагат, ш пагат, вы круты  гимнастической палки).

У праж нения культурно-этнической направленности. Сю ж етно-образны е и 
обрядовы е игры. Технические действия национальны х видов спорта.

С пециальная физическая подготовка. М одуль «Гимнастика».
Развитие гибкости. Н аклоны  туловищ а вперёд, назад, в стороны  с возрастаю щ ей 

амплитудой движ ений в полож ении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. У праж нения с 
гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвиж ности плечевого 
сустава (выкруты). К ом плексы  общ еразвиваю щ их упраж нений с повы ш енной амплитудой 
для плечевых, локтевых, тазобедренны х и коленных суставов для развития подвиж ности 
позвоночного столба. К ом плексы  активных и пассивны х упраж нений с больш ой 
амплитудой движений. У праж нения для развития подвиж ности суставов (полуш пагат, 
ш пагат, складка, мост).

Развитие координации движений. П рохож дение услож нённой полосы  препятствий, 
вклю чаю щ ей бы стры е кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной плоскости, 
преодоление препятствий прыж ком с опорой на руку, безопорны м прыж ком, быстрым 
лазаньем. Броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную  и неподвижную  
миш ень, с м еста и с разбега. К асание правой и левой ногой миш еней, подвеш енны х на 
разной высоте, с м еста и с разбега. Разнообразны е прыж ки через гимнастическую  скакалку 
на месте и с продвижением. П ры ж ки на точность отталкивания и приземления.

Развитие силовых способностей. П одтягивание в висе и отж имание в упоре. 
П ередвиж ения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе 
стоя (лёжа) на низкой перекладине (девочки), отж имания в упоре лёж а с изм еняю щ ейся 
высотой опоры для рук и ног, отж имание в упоре на низких брусьях, поднимание ног в висе 
на гимнастической стенке до посильной высоты, из полож ения лёж а на гимнастическом  
козле (ноги заф иксированы ) сгибание туловищ а с различной амплитудой движ ений (на 
животе и на спине), комплексы  упраж нений с гантелями с индивидуально подобранной 
массой (движ ения руками, повороты  на месте, наклоны, подскоки со взмахом рук), метание 
набивного мяча из различны х исходны х положений, комплексы  упраж нений 
избирательного воздействия на отдельные мыш ечные группы (с увеличиваю щ имся темпом 
движ ений без потери качества выполнения), элем енты  атлетической гимнастики (по типу 
«подкачки»), приседания на одной ноге «пистолетом» (с опорой на руку для сохранения 
равновесия).



Развитие выносливости. У праж нения с непредельны м и отягощ ениями, 
вы пол1м ем ы е в реж име ум еренной интенсивности в сочетании с напряж ением  мыш ц и 
ф иксацией полож ений тела. П овторное вы полнение гимнастических упраж нений с 
ум еньш аю щ им ся интервалом  отды ха (по типу «круговой тренировки»). К ом плексы  
упраж нений с отягощ ением, вы полняемы е в реж име непреры вного и интервального 
методов.

М одуль «Л ёгкая атлетика».
Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью  в реж име повторно

интервального метода. Б ег по пересечённой м естности (кроссовы й бег). Гладкий бег с 
равном ерной скоростью  в разных зонах интенсивности. П овторны й бег с препятствиями в 
максимальном темпе. Равномерны й повторный бег с финальным ускорением  (на разны е 
дистанции). Равномерны й бег с дополнительны м отягощ ением  в реж име «до отказа».

Развитие силовых способностей. Специальные прыж ковые упраж нения с 
дополнительны м  отягощ ением. П ры ж ки вверх с доставанием  подвеш енны х предметов. 
П ры ж ки в полуприседе (на месте, с продвиж ением  в разны е стороны). Запры гивание с 
последую щ им спрыгиванием. П ры ж ки в глубину по методу ударной тренировки. П ры ж ки 
в высоту с продвиж ением  и изм енением  направлений, поворотами вправо и влево, на 
правой, левой ноге и поочерёдно. Б ег с препятствиями. Б ег в горку с дополнительны м 
отягощ ением  и без него. К ом плексы  упраж нений с набивны ми мячами. У праж нения с 
локальны м отягощ ением  на мыш ечные группы. К ом плексы  силовых упраж нений по методу 
круговой тренировки.

Развитие скоростны х способностей. Б ег на месте с максимальной скоростью  и 
тем пом  с опорой на руки и без опоры. М аксимальны й бег в горку и с горки. П овторны й бег 
на короткие дистанции с максимальной скоростью  (по прямой, на повороте и со старта). 
Б ег с максимальной скоростью  «с ходу». П ры ж ки через скакалку в м аксимальном темпе. 
У скорение, переходящ ее в многоскоки, и многоскоки, переходящ ие в бег с ускорением. 
П одвиж ны е и спортивны е игры, эстафеты.

Развитие координации движений. С пециализированны е комплексы  упраж нений на 
развитие координации (разрабаты ваю тся на основе учебного материала модулей 
«Гимнастика» и «С портивны е игры»).

М одуль «С портивны е игры».
Баскетбол. Развитие скоростны х способностей. Х одьба и бег в различных 

направлениях с максимальной скоростью  с внезапны ми остановками и вы полнением  
различны х заданий (например, прыж ки вверх, назад, вправо, влево, приседания). У скорения 
с изменением  направления движения. Б ег с максимальной частотой (темпом) ш агов с 
опорой на руки и без опоры. В ы пры гивание вверх с доставанием  ориентиров левой (правой) 
рукой. Ч елночны й бег (чередование прохож дения заданны х отрезков дистанции лицом  и 
спиной вперёд). Б ег с максимальной скоростью  с предварительны м вы полнением  
многоскоков. П ередвиж ения с ускорениям и и максимальной скоростью  приставны ми 
ш агами левы м и правым боком. В едение баскетбольного мяча с ускорением  и 
максимальной скоростью . П ры ж ки вверх на обеих ногах и на одной ноге с м еста и с разбега. 
П ры ж ки с поворотами на точность приземления. П ередача мяча двумя рукам и от груди в 
максимальном тем пе при встречном беге в колоннах. К увы рки вперёд, назад, боком с 
последую щ им ры вком на 3 -5  м. П одвиж ны е и спортивны е игры, эстафеты.

Развитие силовых способностей. К ом плексы  упраж нений с дополнительны м 
отягощ ением  на основные мыш ечные группы. Х одьба и пры ж ки в глубоком приседе. 
П ры ж ки на одной ноге и обеих ногах с продвиж ением  вперёд, по кругу, «змейкой», на месте 
с поворотом  на 180 и 360. П ры ж ки через скакалку в максимальном темпе на месте и с 
передвиж ением  (с дополнительны м отягощ ением  и без него). Н апры гивание и спрыгивание 
с последую щ им ускорением. М ногоскоки с последую щ им  ускорением  и ускорение с 
последую щ им вы полнением  многоскоков. Броски набивного мяча из различны х исходных 
положений, с различной траекторией полёта одной рукой и обеими руками, стоя, сидя, в



полуприседе.
Развитие выносливости. П овторны й бег с максимальной скоростью , с 

ум еньш аю щ им ся интервалом  отдыха. Гладкий бег по методу непреры вно-интервального 
упражнения. Гладкий бег в реж име больш ой и ум еренной интенсивности. И гра в баскетбол 
с увеличиваю щ имся объёмом времени игры.

Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвиж ной и 
подвиж ной миш ени. А кробатические упраж нения (двойные и тройны е кувырки вперёд и 
назад). Б ег с «тенью » (повторение движ ений партнёра). Б ег по гимнастической скамейке, 
по гимнастическому бревну разной высоты. П ры ж ки по разм еткам  с изменяю щ ейся 
амплитудой движений. Броски малого мяча в стену одной рукой (обеим и руками) с 
последую щ ей его ловлей (обеими руками и одной рукой) после отскока от стены (от пола). 
В едение мяча с изм щ мю щ ейся по команде скоростью  и направлением  передвижения.

Футбол. Развитие скоростны х способностей. С тарты  из различны х полож ений с 
последую щ им ускорением. Б ег с максимальной скоростью  по прямой, с остановками (по 
свистку, хлопку, заданном у сигналу), с ускорениями, «рывками», изм енением  направления 
передвижения. Б ег в максимальном темпе. Б ег и ходьба спиной вперёд с изменением  тем па 
и направления движ ения (по прямой, по кругу, «змейкой»). Б ег с максимальной скоростью  
с поворотами на 180 и 360. П ры ж ки через скакалку в максимальном темпе. П ры ж ки по 
разм етке на правой (левой) ноге, между стоек, спиной вперёд. П ры ж ки вверх на обеих ногах 
и одной ноге с продвиж ением  вперёд. У дары  по мячу в стенку в максимальном темпе. 
В едение мяча с остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча с изменением  направления 
движения. К увы рки вперёд, назад, боком с последую щ им рывком. П одвиж ны е и 
спортивны е игры, эстафеты.

Развитие силовых способностей. К ом плексы  упраж нений с дополнительны м 
отягощ ением  на основны е мыш ечные группы. М ногоскоки через препятствия. 
С пры гивание с возвы ш енной опоры  с последую щ им ускорением, пры ж ком в длину и в 
высоту. П ры ж ки на обеих ногах с дополнительны м отягощ ением  (вперёд, назад, в приседе, 
с продвиж ением  вперёд).

Развитие выносливости. Равномерны й бег на средние и длинны е дистанции. 
П овторны е ускорения с ум еньш аю щ им ся интервалом  отдыха. П овторны й бег на короткие 
дистанции с максимальной скоростью  и ум еньш аю щ имся интервалом  отдыха. Гладкий бег 
в реж име непреры вно-интервального метода. П ередвиж ение на лы ж ах в режиме больш ой 
и ум еренной интенсивности.

Планируемые результаты освоения программы по физической культуре на 
уровне среднего общего образования

В результате изучения ф изической культуры на уровне среднего общ его 
образования у обучаю щ егося будут сформ ированы  следую щ ие личностны е результаты:

1) граж данского воспитания:
сф ормированность граж данской позиции обучаю щ егося как активного и 

ответственного члена российского общества;
осознание своих конституционны х прав и обязанностей, уваж ение закона 

правопорядка;
принятие традиционны х национальных, общ ечеловеческих гуманистических 

дем ократических ценностей;
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискрим инации по социальным, религиозным, расовым, национальны м признакам;
готовность вести совместную  деятельность в интересах граж данского общ ества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации;
умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их

и

и



функциями и назначением;
готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;
2) патриотического воспитания:
сф ормированность российской граж данской идентичности, патриотизма, уваж ения 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, свой язы к и культуру, прош лое и настоящ ее м ногонационального народа России;

ценностное отнош ение к государственны м  символам, историческому и природному 
наследию , памятникам, традициям  народов России, достиж ениям  России в науке, 
искусстве, спорте, технологиях, труде;

идейную убеж дённость, готовность к служению  и защ ите О течества, 
ответственность за  его судьбу;

3) духовно-нравственного воспитания: 
осознание духовных ценностей российского народа; 
сф ормированность нравственного сознания, этического поведения; 
способность оценивать ситуацию  и принимать осознанны е реш ения, ориентируясь

на м орально-нравственны е нормы  и ценности;
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 
ответственное отнош ение к своим родителям, созданию  семьи на основе 

осознанного при1м тия  ценностей семейной ж изни в соответствии с традициям и народов 
России;

4) эстетического воспитания:
эстетическое отнош ение к миру, вклю чая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общ ественны х отнош ений;
способность воспринимать различны е виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощ ущ ать эм оциональное воздействие искусства;
убеж дённость в значим ости для личности и общ ества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества;
готовность к самовы раж ению  в разны х видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности;
5) физического воспитания:
сф ормированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отнош ения к своему здоровью ;
потребность в ф изическом  соверш енствовании, занятиях спортивно

оздоровительной деятельностью ;
активное неприятие вредных привы чек и иных форм причинения вреда физическому 

и психическому здоровью ;
6) трудового воспитания:
готовность к труду, осознание приобретённы х умений и навыков, трудолю бие; 
готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности; способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 
такую  деятельность;

интерес к различны м  сферам профессиональной деятельности, умение соверш ать 
осознанны й выбор будущ ей проф ессии и реализовы вать собственны е ж изненны е планы;

готовность и способность к образованию  и самообразованию  на протяж ении всей
жизни;

7) экологического воспитания:
сф ормированность экологической культуры, понимание влияния социально

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

планирование и осущ ествление действий в окруж аю щ ей среде на основе знания 
целей устойчивого развития человечества;

активное неприятие действий, приносящ их вред окруж аю щ ей среде;



умение прогнозировать неблагоприятны е экологические последствия 
предпринимаемы х действий, предотвращ ать их;

расш ирение опыта деятельности экологической направленности.
8) ценности научного познания:
сф ормированность мировоззрения, соответствую щ его современному уровню  

развития науки и общ ественной практики, основанного на диалоге культур, 
способствую щ его осознанию  своего места в поликультурном мире;

соверш енствование язы ковой и читательской культуры как средства взаимодействия 
между лю дьми и познанием  мира;

осознание ценности научной деятельности; готовность осущ ествлять проектную  и 
исследовательскую  деятельность индивидуально и в группе.

В результате изучения ф изической культуры на уровне среднего общ его 
образования у обучаю щ егося будут сф ормированы  познавательны е универсальны е 
учебны е действия, коммуникативные универсальны е учебные действия, регулятивны е 
универсальны е учебны е действия, совместная деятельность.

У  обучаю щ егося будут сф ормированы  следую щ ие базовы е логические действия как 
часть познавательны х универсальны х учебны х действий:

самостоятельно ф ормулировать и актуализировать проблему, рассм атривать её 
всесторонне;

устанавливать сущ ественны й признак или основания для сравнения, классификации 
и обобщ ения;

определять цели деятельности, задавать параметры  и критерии их достижения; 
выявлять закономерности и противоречия в рассм атриваем ы х явлениях; 
разрабаты вать план реш ения проблемы  с учётом анализа имею щ ихся материальных 

и нематериальны х ресурсов;
вносить коррективы  в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности;
координировать и вы полнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;
развивать креативное мыш ление при реш ении ж изненны х проблем.
У  обучаю щ егося будут сф орм ированы  следую щ ие базовы е исследовательские 

действия как часть познавательны х универсальны х учебны х действий:
владеть навы ками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навы ками 

разреш ения проблем; способностью  и готовностью  к самостоятельному поиску методов 
реш ения практических задач, применению  различны х методов познания;

осущ ествлять различны е виды деятельности по получению  нового знания, его 
интерпретации, преобразованию  и применению  в различны х учебны х ситуациях (в том 
числе при создании учебны х и социальны х проектов);

ф ормирование научного типа мыш ления, владение научной терминологией, 
клю чевы ми П01МТИЯМИ и методами;

ставить и ф ормулировать собственны е задачи в образовательной деятельности и 
ж изненны х ситуациях;

выявлять причинно-следственны е связи и актуализировать задачу, выдвигать 
гипотезу её реш ения, находить аргументы для доказательства своих утверж дений, задавать 
парам етры  и критерии реш ения;

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

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённы й опыт; 
осущ ествлять целенаправленны й поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную  среду;
уметь переносить знания в познавательную  и практическую  области 

ж изнедеятельности;



уметь интегрировать знания из разны х предметны х областей;
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальны е подходы  и реш ения; ставить 

проблем ы  и задачи, допускаю щ ие альтернативные реш ения.
У  обучаю щ егося будут сформ ированы  умения работать с информацией как часть 

познавательны х универсальны х учебны х действий:
владеть навы ками получения информации из источников разны х типов, 

самостоятельно осущ ествлять поиск, анализ, систематизацию  и интерпретацию  
информации различны х видов и форм представления;

создавать тексты  в различны х ф орматах с учётом  назначения информации и 
целевой аудитории, вы бирая оптимальную  форму представления и визуализации;

оценивать достоверность, легитим ность информации, её соответствие правовы м и 
м орально-этическим нормам;

использовать средства инф ормационны х и ком муникационны х технологий в 
реш ении когнитивных, коммуникативны х и организационны х задач с соблю дением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереж ения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности;

владеть навы ками распознавания и защ иты  информации, информационной 
безопасности личности.

У  обучаю щ егося будут сформированы  умения общ ения как часть коммуникативны х 
универсальны х учебны х действий:

осущ ествлять коммуникации во всех сферах жизни;
распознавать невербальны е средства общ ения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосы лки конфликтны х ситуаций и смягчать конфликты; 
владеть различны ми способами общ ения и взаимодействия; 
аргументированно вести диалог, уметь см ягчать конфликтные ситуации; 
развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием  язы ковы х 

средств.
У  обучаю щ егося будут сформированы  умения сам оорганизации как часть 

регулятивны х универсальны х учебны х действий:
самостоятельно осущ ествлять познавательную  деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственны е задачи в образовательной деятельности и 
ж изненны х ситуациях;

самостоятельно составлять план реш ения проблем ы  с учётом имею щ ихся ресурсов, 
собственны х возмож ностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям;
расш ирять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
делать осознанны й выбор, аргументировать его, брать ответственность за  реш ение;
оценивать приобретённы й опыт;
способствовать формированию  и проявлению  ш ирокой эрудиции в разны х областях 

знаний;
постоянно повыш ать свой образовательны й и культурны й уровень;
У  обучаю щ егося будут сформ ированы  умения самоконтроля, принятия себя и 

других как часть регулятивны х универсальны х учебны х действий:
давать оценку новы м ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям;
владеть навы ками познавательной реф лексии как осознанием  соверш аемых 

действий и мыслительны х процессов, их результатов и оснований;
использовать приёмы реф лексии для оценки ситуации, вы бора верного реш ения; 
оценивать риски и своевременно принимать реш ения по их снижению ; 
принимать мотивы  и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
принимать мотивы  и аргументы других при анализе результатов деятельности;



признавать своё право и право других на ошибку;
развивать способность понимать мир с позиции другого человека.
У  обучаю щ егося будут сформированы  умения совместной деятельности как часть 

коммуникативны х универсальны х учебны х действий:
понимать и использовать преим ущ ества командной и индивидуальной работы; 
выбирать тематику и методы совместны х действий с учётом общ их интересов, и 

возмож ностей каж дого члена коллектива;
принимать цели совместной деятельности, организовы вать и координировать 

действия по её достиж ению : составлять план действий, распределять роли с учётом  мнений 
участников, обсуж дать результаты  совместной работы;

оценивать качество вклада своего и каж дого участника команды  в общ ий результат 
по разработанны м критериям;

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 
практической значимости;

осущ ествлять позитивное стратегическое поведение в различны х ситуациях; 
проявлять творчество и воображение, быть инициативным.

К  концу обучения в 10 классе обучаю щ ийся получит следую щ ие предметны е 
результаты  по отдельны м тем ам  программы  по ф изической культуре:

Раздел «Знания о физической культуре»:
характеризовать физическую  культуру как явление культуры, её направления и 

формы организации, роль и значение в ж изни современного человека и общества;
ориентироваться в основных статьях Ф едерального закона «О ф изической культуре 

и спорте в Российской Ф едерации», руководствоваться ими при организации активного 
отды ха в разнообразны х формах физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
деятельности;

полож ительно оценивать связь современны х оздоровительны х систем  физической 
культуры и здоровья человека, раскры вать их целевое назначение и формы организации, 
возмож ность использовать для самостоятельны х занятий с учётом  индивидуальных 
интересов и функциональны х возможностей.

Раздел «Организация самостоятельных занятий»:
проектировать досуговую  деятельность с вклю чением  в её содержание 

разнообразны х форм активного отдыха, тренировочны х и оздоровительны х заьзятий, 
ф изкультурно-массовы х м ероприятий и спортивны х соревнований;

контролировать показатели индивидуального здоровья и ф ункционального 
состояния организма, использовать их при планировании содерж ания и направленности 
самостоятельны х занятий кондиционной тренировкой, оценке её эффективности;

планировать системную  организацию  занятий кондиционной тренировкой, 
подбирать содерж ание и контролировать направленность тренировочны х воздействий на 
повы ш ение физической работоспособности и вы полнение норм К ом плекса «Готов к труду 
и обороне».

Раздел «Физическое совершенствование»:
выполнять упраж нения корригирую щ ей и профилактической направленности, 

использовать их в реж име учебного дня и системе самостоятельны х оздоровительны х 
заьзятий;

выполнять комплексы  упраж нений из современны х систем  оздоровительной 
ф изической культуры, использовать их для самостоятельны х занятий с учётом 
индивидуальны х интересов в ф изическом  развитии и физическом  соверш енствовании;

выполнять упраж нения общ еф изической подготовки, использовать их в 
планировании кондиционной тренировки;

дем онстрировать основны е технические и тактические действия в игровых видах 
спорта в условиях учебной и соревновательной деятельности, осущ ествлять судейство по 
одному из освоенны х видов (футбол, волейбол, баскетбол);



дем онстрировать приросты  показателей в развитии основны х ф изических качеств, 
результатов в тестовы х заданиях К ом плекса «Готов к труду и обороне».

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 
результаты по отдельны м тем ам  программы  по ф изической культуре:

Раздел «Знания о ф изической культуре»:
характеризовать адаптацию  организма к физическим нагрузкам  как основу 

укрепления здоровья, учиты вать её этапы  при планировании самостоятельны х занятий 
кондиционной тренировкой;

полож ительно оценивать роль физической культуры  в научной организации труда, 
профилактике проф ессиональны х заболеваний и оптимизации работоспособности, 
предупреж дении раннего старения и сохранении творческого долголетия;

выявлять возмож ны е причины  возникновения травм  во время самостоятельны х 
заьзятий ф изической культурой и спортом, руководствоваться правилами их 
предупреж дения и оказания первой помощи.

Раздел «О рганизация самостоятельны х занятий»:
планировать оздоровительны е мероприятия в реж име учебной и трудовой 

деятельности с целью профилактики ум ственного и физического утомления, оптимизации 
работоспособности и функциональной активности основны х психических процессов;

организовы вать и проводить сеансы  релаксации, банных процедур и сам ом ассаж а с 
целью  восстановления организма после умственны х и физических нагрузок;

проводить самостоятельны е занятия по подготовке к успеш ному выполнению  
нормативны х требований комплекса «Готов к труду и обороне», планировать их 
содерж ание и ф изические нагрузки исходя из индивидуальных результатов в тестовы х 
испытаниях.

Раздел «Ф изическое соверш енствование»:
выполнять упраж нения корригирую щ ей и профилактической направленности, 

использовать их в реж име учебного дня и системе самостоятельны х оздоровительных 
заьмтий;

выполнять комплексы  упраж нений из современны х систем  оздоровительной 
ф изической культуры, использовать их для самостоятельны х занятий с учётом 
индивидуальны х интересов и потребностей в ф изическом  развитии и физическом  
соверш енствовании;

дем онстрировать технику приёмов и защ итны х действий из атлетических 
единоборств, вы пол1м ть  их во взаим одействии с партнёром;

дем онстрировать основны е технические и тактические действия в игровых видах 
спорта, выполнять их в условиях учебной и соревновательной деятельности (футбол, 
волейбол, баскетбол);

выполнять комплексы  физических упраж нений на развитие основны х физических 
качеств, дем онстрировать еж егодные приросты  в тестовы х заданиях К ом плекса «Готов к 
труду и обороне».

Физическая культура. Модули по видам спорта

Модуль «Самбо»
Пояснительная записка модуля «Самбо»

М одуль «Самбо» (далее -  модуль по самбо, самбо) на уровне среднего общ его 
образования разработан с целью оказания м етодической помощ и учителю  физической 
культуры в создании рабочей программы по физической культуре с учётом современны х 
тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированны х форм, 
средств и методов обучения по различны м  видам спорта.

Самбо является составной частью  национальной культуры  наш ей страны  и одним



из универсальны х средств физического воспитания. Самбо как вид спорта и система 
сам озащ иты  имею т больш ое оздоровительное и прикладное значение, так  как отводят 
важнейш ую  роль обеспечению  подлинной надеж ной безопасности для здоровья и ж изни 
занимаю щ ихся. Самбо, как система, зародивш аяся в наш ей стране, обладает мощ ным 
воспитательны м эффектом , которая базируется на истории создания и развитии самбо, 
героизации наш их соотечественников, культуре и традициях наш его народа, его общ его 
духа, сплоченности и стремлении к победе, что будет способствовать их патриотическому 
и духовному развитию.

Средства самбо способствую т гармоничному развитию  и укреплению  здоровья 
обучаю щ ихся, комплексно влияю т на органы  и системы  растущ его организма, укрепляя и 
повыш ая их ф ункциональны й уровень.

П ри реализации модуля «Самбо» владение различны м и техникам и самбо 
обеспечивает у обучаю щ ихся воспитание всех физических качеств и содействует развитию  
личностны х качеств обучаю щ ихся, обеспечивает всестороннее физическое развитие, 
возмож ность сохранения здоровья, увеличение продолж ительности ж изни и 
работоспособности, приобретение эмоционального, психологического комфорта и залога 
безопасности жизни. П рикладное значение сам бо обеспечивает приобретение 
обучаю щ имися навыков сам озащ иты  и профилактики травматизма.

Ц елью  изучения модуля «Самбо» является обучение самбо как базовому ж изненно 
необходимому навыку, формирование у обучаю щ ихся общ ечеловеческой культуры и 
социального самоопределения, устойчивой м отивации к сохранению  и укреплению  
собственного здоровья, ведению  здорового и безопасного образа ж изни через занятия 
ф изической культурой и спортом  с использованием  средств самбо.

Задачам и изучения модуля «Самбо» являю тся:
всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма их 

двигательной активности;
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучаю щ ихся, 

развитие основны х ф изических качеств и повы ш ение ф ункциональны х возмож ностей их 
организма, обеспечение культуры безопасного поведения средствами самбо;

ф ормирование ж изненно важ ных навыков сам остраховки и самозащ иты, а такж е 
умения применять его в различны х условиях;

ф ормирование общ их представлений о самбо, его возмож ностях и значении в 
процессе укрепления здоровья, ф изическом  развитии и ф изической подготовке 
обучаю щ ихся;

обучение основам техники и тактики самбо, элем ентам  самозащ иты, безопасному 
поведению  на заьмтиях в спортивном зале, на открытых плоскостны х сооружениях, в 
бытовых условиях и в критических ситуациях;

ф ормирование культуры движений, обогащ ение двигательного опыта средствами 
сам бо с общ еразвиваю щ ей и корригирую щ ей направленностью ;

воспитание общ ей культуры развития личности обучаю щ егося средствами самбо, в 
том  числе, для самореализации и самоопределения;

развитие полож ительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 
интереса к предмету «Ф изическая культура»;

удовлетворение индивидуальны х потребностей, обучаю щ ихся в занятиях 
ф изической культурой и спортом  средствами самбо;

популяризация самбо, как вид спорта и системы  самозащ иты  в 
общ еобразовательны х организациях, привлечение обучаю щ ихся, проявляю щ их 
повы ш енны й интерес и способности к занятиям  самбо в ш кольные спортивны е клубы, 
секции, к участию  в соревнованиях;

выявление, развитие и поддерж ка одарённых детей в области спорта.
М есто и роль модуля «Самбо».
М одуль «Самбо» доступен для освоения всем обучаю щ имся, независимо от уров1м



их физического развития и гендерных особенностей и расш иряет спектр ф изкультурно
спортивны х направлений в общ еобразовательны х организациях.

С пециф ика модуля по сам бо сочетается практически со всеми базовы ми видами 
спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивны е игры) и разделам и «Знания о физической 
культуре», «С пособы  самостоятельной деятельности», «Ф изическое соверш енствование».

И нтеграция модуля помож ет обучаю щ имся в освоении образовательны х программ в 
рам ках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности ш кольных 
спортивны х клубов, подготовке обучаю щ ихся к сдаче норм В сероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), участии в спортивных 
соревнованиях и подготовке ю нош ей к службе в В ооруж енны х С илах Российской 
Ф едерации.

П о итогам прохождения модуля возможно сформировать у обучаю щ ихся общ ие 
представления о самбо, навыки самостраховки и страховки партнера, самозащ иты  и умения 
приме 1м ть  их в различны х условиях, комплекс технических навыков: соревновательны х 
действий, системы  движений, технических приемов и разнообразны е способы 
их выполнения, а такж е безопасное поведение на занятиях в спортивном зале, открытых 
плоскостны х сооружениях, в бы товы х условиях и в критических ситуациях.

М одуль «Самбо» м ож ет быть реализован в следую щ их вариантах:
при сам остоятельном  планировании учителем  ф изической культуры процесса 

освоения обучаю щ имися учебного материала по самбо с вы бором различны х техник самбо, 
с учётом возраста и ф изической подготовленности обучаю щ ихся (с соответствую щ ей 
дозировкой и интенсивностью );

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за  счёт части 
учебного плана, формируемой участникам и образовательны х отнош ений из перечня, 
предлагаемого образовательной организацией, вклю чаю щ ей, в частности, учебны е модули 
по выбору обучаю щ ихся, родителей (законны х представителей) несоверш еннолетних 
обучаю щ ихся, в том  числе предусматриваю щ ие удовлетворение различны х интересов 
обучаю щ ихся ;

в виде дополнительны х часов, вы деляемы х на спортивно-оздоровительную  работу с 
обучаю щ имися в рам ках внеурочной деятельности и (или) за счет посещ ения 
обучаю щ имися спортивных секций, ш кольных спортивны х клубов, вклю чая использование 
учебны х модулей по видам спорта

Содержание модуля «Самбо»
1) Знания о самбо.
С овременны й этап развития самбо в России за  рубежом.
Роль личности в истории самбо. П оследователи и легенды  самбо.
Роль самбо в ведении боевых действий в период локальны х войн. Героизация 

подвигов самбистов.
Роль основных организации, федерации (международные, российские), 

осущ ествляю щ их управление самбо в развитии вида спорта.
П равила сам бо (спортивное, боевое, пляжное, демо).
С оциальная и личностная успеш ность самбистов на примере известных личностей.
П равила проведения соревнований по самбо. Судейская коллегия, функциональные 

обязанности судей, основные ж есты  судей. С ловарь терминов и определений по самбо.
Занятия самбо как средство укрепления здоровья, повы ш ения функциональны х 

возмож ностей основных систем  организма. Сведения о физических качествах, 
необходим ы х самбисту и способах их развития. Значение заьмтий самбо на формирование 
полож ительны х качеств личности человека.

Д невник сам биста (планирование, самоанализ, самоконтроль).
О сновные средства и методы обучения технике и тактике самбо. О сновы 

прикладного самбо и его значение.



А нтидопинговы е правила и програм м ы  в самбо.
П равила поведения в экстрем альны х ж изненны х ситуациях.
О казание первой доврачебной помощ и на занятиях самбо и в бы товой деятельности.
Э тические нормы и правила поведения самбиста, техника безопасности при 

заьмтиях самбо.
2) С пособы  самостоятельной деятельности.
П равила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по самбо в 

качестве зрителя или болельщ ика.
О рганизация и проведение самостоятельны х занятий по самбо. С оставление планов 

и сам остоятельное проведение занятий по самбо.
С пособы  самостоятельного освоения двигательны х действий, подбор подводящ их, 

подготовительны х и специальны х упражнений.
С амоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. П ервы е 

внеш ние признаки утомления. Средства восстановления организма после физической 
нагрузки. П равильное сбалансированное питание самбиста.

П равила личной гигиены, требования к спортивной экипировке для заьмтий самбо. 
П равила ухода за  спортивны м инвентарем  и оборудованием.

Судейство простейш их спортивны х соревнований по самбо в качестве судьи или 
помощ ника судьи.

Х арактерны е травм ы  во время занятий самбо и мероприятия по их 
предупреждению . П ричины  возникновения ош ибок при выполнении технических приёмов 
самбо.

К лассиф икация физических упражнений: подготовительны е, общ еразвиваю щ ие, 
специальны е и корригирую щ ие. Составление индивидуальных комплексов упраж нений 
различной направленности.

С пособы  и методы профилактики пагубных привычек, асоциального и 
созависим ого поведения. А нтидопинговое поведение.

Тестирование уровня ф изической подготовленности в самбо.
3) Ф изическое соверш енствование.
К ом плексы  упраж нений для развития ф изических качеств (ловкости, гибкости, 

силы, выносливости, быстроты  и скоростны х способностей).
К ом плексы  упражнений, ф ормирую щ ие двигательны е умения и навы ки самбиста:
общ еподготовительны е упраж нения (ОРУ, упраж нения со снарядами, на снарядах 

из других видов спорта (легкая и тяж елая атлетика, гимнастика);
специально-подготовительны е упраж нения (имитационные, в том  числе 

прыж ковые, упраж нения на специальны х тренаж ерах, м одернизированны е спортивные 
игры  (элементы  баскетбола, гандбола, футбола, регби), проводимы е с учетом 
специализации самбо, основные соревновательны е упражнения.

К ом плексы  специально-подготовительны х упраж нений для вы полнения основных 
технических элем ентов самбо (в парах, в тройках, в группах).

И ндивидуальны е технические действия вы полнения приёмов самостраховки при 
падении на спину прыжком, при падении вперёд на бок кувырком, при падении вперед на 
руки прыжком, в том  числе в услож нённы х условиях: в движении, с повы ш ением  высоты 
падений, на точность приземления, с ограничением  возмож ностей (без рук, со связанны ми 
ногами и иные) и на твёрдом  покры тии (деревянны й или синтетический пол спортивного 
зала).

Технико -  тактические основы  самбо: стойки, дистанции, захваты , перемещ ения.
Технические действия самбо в полож ении стоя: бросок задняя подножка, бросок 

захватом  ноги, бросок зад 1м я  поднож ка с захватом  ноги, бросок через бедро, бросок через 
спину, бросок перед11яя подножка, бросок боковая подсечка, бросок захватом  ш еи и руки 
через голову упором голенью  в живот, бросок зацепом  голенью  изнутри, бросок подхвата 
под две ноги.



Технические действия самбо в полож ении лёжа:
варианты  удерж аний и переворачиваний, ры чаг локтя от удерж ания сбоку, 

перегибая руку через бедро;
узел плеча ногой от удерж ания сбоку;
ры чаг руки противнику, леж ащ ем у на груди (ры чаг плеча, ры чаг локтя); 
ры чаг локтя захватом  руки между ног;
ущ емление ахиллова сухожилия при различны х взаиморасполож ениях соперников. 
Технические действия приёмов самозащ иты  -  освобож дение от захватов в стойке и 

полож ении лёжа:
от захватов одной рукой -  спереди, сзади, сбоку -  руки, рукава, отворота одежды; 
от захватов двумя руками -  спереди, сзади, сбоку -  руки, рук, рукавов, отворотов 

одежды, ног;
от обхватов туловищ а спереди и сзади, с руками и без рук;
от захватов за  шею (попы ток удуш ений) пальцами рук, плечом  и предплечьем, 

поясом  -  спереди, сзади, сбоку;
Тактическая подготовка. И гры-задания. Схватки по заданию  в парах и группах 

занимаю щ ихся. М оделирование ситуаций самозащ иты
С одерж ание модуля «Самбо» направлено на достиж ение обучаю щ имися 

личностных, метапредметны х и предметны х результатов обучения.
П ри изучении модуля «Самбо» на уровне среднего общ его образования у 

обучаю щ ихся будут сф орм ированы  следую щ ие личностны е результаты:
чувства патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости за  свой край, свою 

Родину, уваж ение государственны х символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению  
Отечеству, его защ ите на примере роли, традиций и развития самбо в современном 
общ естве, в Российской Ф едерации, в регионе;

основы саморазвития и самовоспитания через ценности, традиции и идеалы вида 
спорта самбо, через личности, достигш ие социального и профессионально успеха, через 
достиж ения великих спортсменов на мировых аренах спорта, через героизм, храбрость и 
подвиги самбистов, проявленны е в период боевых действий;

основные нормы морали, духовно-нравственной культуры  и ценностного отнош ения 
к ф изической культуре и спорту, а именно самбо как неотъемлемой части 
общ ечеловеческой культуры;

толерантное сознание и поведение, способность коммуницировать, достигать 
взаимопонимания с собеседником, находить общ ие цели и сотрудничать для их 
достиж ения в учебной, бытовой и соревновательной деятельности;

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младш его возраста, взрослыми в 
учебной, бытовой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практики, 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами 
самбо;

осознанны й выбор будущ ей проф ессии и возмож ностей реализации собственных 
ж изненны х планов средствами самбо как условие успеш ной профессиональной, 
спортивной и общ ественной деятельности;

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
ф изическом  самосоверш енствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью , неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков, умение оказы вать первую помощь.

П ри изучении модуля «Самбо» на уровне среднего общ его образования у 
обучаю щ ихся будут сформ ированы  следую щ ие метапредметны е результаты:

умение самостоятельно определять цели и составлять планы  в рам ках физкультурно
спортивной деятельности, вы бирать успеш ную  стратегию  и тактику в различны х 
ситуациях, осущ ествлять, контролировать и корректировать учебную , бытовую  и 
соревновательную  деятельность по самбо;



умение эф ф ективно взаимодействовать и разреш ать конфликты  в процессе учебной, 
бытовой и соревновательной деятельности, судейской практики, учиты вать позиции других 
участников деятельности;

умение сам остоятельно оценивать и принимать реш ения, определяю щ ие стратегию  
и тактику поведения в учебной, бытовой, соревновательной и досуговой деятельности, 
судейской практики с учётом граж данских и нравственны х ценностей;

способность к самостоятельной инф ормационно-познавательной деятельности, 
умение ориентироваться в различны х источниках информации с соблю дением  правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности;

П ри изучении модуля «Самбо» на уровне среднего общ его образования у 
обучаю щ ихся будут сф ормированы  следую щ ие предметны е результаты:

знание истории и современного развития самбо, его наследие, традиции традиций, 
движ ение в мире, в Российской Ф едерации, в регионе, легендарны х отечественны х и 
зарубеж ны х самбистов, тренеров, научных деятелей и функционеров, принесш их славу 
российскому и м ировому самбо;

характеристика роли и основных функций главных организаций и федераций 
(меж дународных, российских, региональных), осущ ествляю щ их управление самбо;

умение анализировать результаты  соревнований по самбо, входящ их в 
оф ициальны й календарь соревнований (международный, всероссийский, региональный);

понимание роли занятий самбо как средства укрепления здоровья, повыш ения 
ф ункциональны х возмож ностей основны х систем  организм а и развития физических 
качеств, характеристика способов повы ш ения основны х систем  организма и развития 
ф изических качеств, а такж е его прикладное значение;

использование навыков: организации и проведения самостоятельны х занятий по 
самбо, составления индивидуальных планов, вклю чая способы  самостоятельного освоения 
двигательны х действий, подбор подводящ их, подготовительны х и специальных 
упраж нений, самоконтроля в учебной и соревновательной деятельности, применение 
средств восстановления организма после физической нагрузки на заьмтиях самбо в учебной 
и соревновательной деятельности;

знание и применение основ ф ормирования сбалансированного питания самбиста; 
составление, подбор и вы полнение специальны х упраж нений по самбо с учетом  их 

классиф икации для составления комплексов, в том  числе индивидуальных, различной 
направленности;

использование правил подбора физических упраж нений для развития физических 
качеств самбиста, специально-подготовительны х упражнений, формирую щ их 
двигательны е умения и навыки технических и тактических действий самбиста, определение 
их эффективность;

знание техники вы полнения и демонстрация правильной техники и вы полнения 
упраж нения для развития физических качеств самбиста, умение вы являть и устранять 
ош ибки при вы полнении упражнений;

классиф икация техники и тактики самбо, владение и применение технических и 
тактических элем ентов в период тренировочны х поединков и соревнованиях;

выявление ош ибок в технике вы полнения упражнений, ф ормирую щ их двигательны е 
умения и навыки технических и тактических действий самбиста;

дем онстрация технических действий по сам бо и самозащ ите;
осущ ествление соревновательной деятельности в соответствии с официальны ми 

правилами самбо и судейской практики;
определение признаков полож ительного влияния занятий самбо на укрепление 

здоровья, устанавливать связь меж ду развитием  ф изических качеств и основны х систем 
организма;

соблю дение требований безопасности при организации занятий самбо, знание 
правил оказания первой помощ и при травм ах и уш ибах во время занятий физическими



упраж нениями, и самбо в частности;
использование занятий самбо для организации индивидуального отды ха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повыш ения уровня ф изических кондиций;
проведение тестирования уровня ф изической подготовленности самбистов, 

характеристика основных показателей развития физических качеств и состояния здоровья, 
сравнение своих результатов вы полнения контрольны х упраж нений с эталонны ми 
результатами;

ведение дневника сам биста по ф изкультурной деятельности, вклю чая оформление 
планов проведения самостоятельны х заьмтий с ф изическими упраж нениям и разной 
ф ункциональной направленностью , данны е контроля динам ики индивидуального 
физического развития и ф изической подготовленности;

способность проводить самостоятельны е заьмтия по самбо по освоению  новых 
двигательны х действий и развитию  основны х физических качеств, контролировать и 
анализировать эф ф ективность этих заьмтий;

знание и применение способов и методов профилактики пагубных привычек, 
асоциального и созависимого поведения, знание по1м ти й  «допинг» и «антидопинг».

Модуль «Гандбол»
Пояснительная записка модуля «Гандбол»

Г андбол является эф ф ективны м  средством  физического воспитания и содействует 
всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию  обучаю щ ихся, 
укреплению  здоровья, привлечению  обучаю щ ихся к систематическим заьзятиям 
ф изической культурой и спортом, их личностному и профессиональному 
сам оопределению .

В ы полнение сложно координационны х, технико-тактических действий в гандболе, 
связанны х с ходьбой, бегом, прыжками, бы стры м стартом и ускорениями, резкими 
торм ож ениям и и остановками, броскам и и ловлей мяча, акробатическим и приёмами, 
обеспечивает эфф ективное развитие ф изических качеств (быстроты, ловкости, 
выносливости, силы и гибкости) и двигательны х навыков.

Ц елью  изучение модуля «Гандбол» является ф ормирование у обучаю щ ихся 
навыков общ ечеловеческой культуры  и социального самоопределения, устойчивой 
мотивации к сохранению  и укреплению  собственного здоровья, ведению  здорового и 
безопасного образа жизни через занятия ф изической культурой и спортом с 
использованием  средств гандбола.

Задачам и изучения модуля «Гандбол» являю тся:
всестороннее гармоничное развитие обучаю щ ихся, увеличение объёма их 

двигательной активности;
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучаю щ ихся, 

развитие основны х ф изических качеств и повы ш ение ф ункциональны х возмож ностей их 
организма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по гандболу;

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития 
гандбола в частности;

ф ормирование общ их представлений о гандболе, о его возмож ностях и значении в 
процессе укрепления здоровья, ф изическом  развитии и ф изической подготовке 
обучаю щ ихся;

ф ормирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях и 
ум ениях в области ф изической культуры  и спорта, так и на соответствую щ ем культурном 
уровне развития личности обучаю щ егося, создаю щ ем необходимы е предпосы лки для его 
самореализации;

ф ормирование культуры движений, обогащ ение двигательного опы та физическими 
упраж нениям и с общ еразвиваю щ ей и корригирую щ ей направленностью , техническим и



действиями и приемами вида спорта «гандбол»;
воспитание полож ительны х качеств личности, норм коллективного взаимодействия 

и сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности;
развитие полож ительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Ф изическая культура», удовлетворение индивидуальных 
потребностей, обучаю щ ихся в занятиях ф изической культурой и спортом  средствами 
гандбола;

популяризация гандбола среди обучаю щ ихся, привлечение их, проявляю щ их 
повы ш енны й интерес и способности к заьмтиям гандболом, в ш кольные спортивны е клубы, 
секции, к участию  в соревнованиях;

выявление, развитие и поддерж ка одарённых детей в области спорта.
М есто и роль модуля «Гандбол».
М одуль «Гандбол»доступен для освоения всем обучаю щ имся, независимо от уровня 

их физического развития и гендерных особенностей и расш иряет спектр ф изкультурно
спортивны х направлений в общ еобразовательны х организациях.

С пециф ика модуля по гандболу сочетается практически со всеми базовы ми видами 
спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивны е игры).

И нтеграция модуля по гандболу помож ет обучаю щ имся в освоении 
образовательны х программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 
образования, деятельности ш кольных спортивны х клубов, подготовке обучаю щ ихся к 
сдаче норм В сероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО ),участии в спортивны х соревнованиях и подготовке ю нош ей к служ бе в 
В ооруж енны х Силах Российской Ф едерации.

М одуль «Гандбол» м ож ет быть реализован в следую щ их вариантах: 
при сам остоятельном  планировании учителем  ф изической культуры процесса 

освоения обучаю щ имися учебного м атериала по гандболу с вы бором различны х элементов 
гандбола, с учётом возраста и физической подготовленности обучаю щ ихся;

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за  счёт части 
учебного плана, формируемой участникам и образовательны х отнош ений из перечня, 
предлагаемого образовательной организацией, вклю чаю щ ей, в частности, учебны е модули 
по выбору обучаю щ ихся, родителей (законны х представителей) несоверш еннолетних 
обучаю щ ихся, в том  числе предусматриваю щ ие удовлетворение различны х интересов 
обучаю щ ихся ;

в виде дополнительны х часов, вы деляемы х на спортивно-оздоровительную  работу с 
обучаю щ имися в рам ках внеурочной деятельности и (или) за счет посещ ения 
обучаю щ имися спортивны х секций, ш кольных спортивных клубов, вклю чая использование 
учебны х модулей по видам спорта

Содержание модуля «Гандбол»

1) Знания о гандболе.
И стория развития современного гандбола в мире, в Российской Ф едерации, в 

регионе. Гандбольны е клубы, их история и традиции. Легендарны е отечественные 
гандболисты  и тренеры. Д остиж ения отечественной сборной команды  страны  на 
Ч ем пионатах Европы, мировы х первенствах. О лимпийских играх. В ы даю щ иеся 
гандболисты  мира. Главны е гандбольные организации и федерации (международные, 
российские), осущ ествляю щ ие управление гандболом, их роль и основны е функции.

П равила соревнований игры в гандбол. О фициальны й календарь соревнований 
(меж дународных, всероссийских, региональных).

П онятия и характеристика технических элем ентов гандбола, их название и методика 
выполнения. Х арактеристика тактики гандбола и ее компонентов.

Занятия гандболом как средство укрепления здоровья, повы ш ения функциональных



возмож ностей основных систем  организма и развития физических качеств.
П равила подбора ф изических упраж нений для развития физических качеств игроков 

в гандболе. О сновные средства и методы обучения технике и тактике игры «гандбола».
К ом плексы  упраж нений для развития ф изических качеств гандболиста. Здоровье 

формирую щ ие ф акторы  и средства.
Вредны е привычки, причины  их возникновения и пагубное влияние на организм 

человека и его здоровье.
Требования безопасности при организации заьмтий гандболом. Х арактерны е травмы  

гандболистов и м ероприятия по их предупреждении.
2) С пособы  самостоятельной деятельности.
С амостоятельны й подбор упраж нений, определение их назначения для развития 

определённы х ф изических качеств и последовательность их выполнения, дозировка 
нагрузки.

О рганизация и проведение самостоятельны х занятий по гандболу. С оставление 
планов и сам остоятельное проведение занятий по гандболу.

С пособы  самостоятельного освоения двигательны х действий, подбор подводящ их, 
подготовительны х и специальны х упражнений.

С амоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. П ервы е 
внеш ние признаки утомления. Средства восстановления организма после физической 
нагрузки. П равильное сбалансированное питание гандболиста. Личный «Д невник развития 
и здоровья».

П равила личной гигиены, требования к спортивной одеж де и обуви для занятий 
гандболом. П равила ухода за  спортивны м инвентарем  и оборудованием.

К лассиф икация физических упражнений: подготовительны е, общ еразвиваю щ ие, 
специальны е и корригирую щ ие. Составление индивидуальных комплексов упраж нений 
различной направленности.

Тестирование уровня ф изической подготовленности в гандболе.
3) Ф изическое соверш енствование.
К ом плексы  упраж нений для развития ф изических качеств (ловкости, гибкости, 

силы, выносливости, быстроты  и скоростны х способностей).
С оверш енствование технических приемов и тактических действий по гандболу, 

изученных на уровне основного общ его образования.
К ом плексы  упражнений, ф ормирую щ ие двигательны е умения и навы ки и 

технические действия гандболиста:
общ еподготовительны е упраж нения (ОРУ, упраж нения со снарядами, на снарядах 

из других видов спорта (легкая атлетика, гимнастика);
специально-подготовительны е (имитационные, в том  числе прыж ковые, 

упраж нения на специальны х тренаж ерах, модернизированны е спортивны е игры (элементы  
баскетбола, волейбола, футбола), проводимы е с учетом  гандбольной специализации, 
основны е (соревновательны е упраж нения (броски мяча, ведение, передачи, бег, игровые 
упраж нения (3x3, 6x5, 6x4 и другие), двусторонние игры.

С пециально-подготовительны е упраж нения, развиваю щ ие основные качества, 
необходимы е для овладения техникой и тактикой игры в гандбол.

И ндивидуальны е технические действия: верхний и нижний опорные броски, броски 
в прыжке, передачи мяча, финты, постановка заслонов.

П еремещ ения. Б ег с изменением  направления, с изм енением  скорости, смена бега 
спиной вперёд, лицом вперёд, челночный, зигзагом , подскоками.

Ловля мяча, летящ его на встречу с больш ой скоростью , при активном 
сопротивлении. П ередача мяча по прямой и навесной траекториям  полёта, с отскоком  от 
площ адки. Ведение мяча с переводом с одной руки на другую  перед собой и за  спиной.

Б росок хлестом  сверху и сбоку, в опорны м положении, с разбега с подскоком. 
Сверху и сбоку, в опорном положении, с приставны м ш агом в разбеге. В опорном



полож ении с наклоном туловищ а вправо, влево. Блокирование мяча двумя рукам и сверху 
на месте, в прыжке. О дной рукой сбоку, снизу. П ри параллельном перем ещ ении с 
нападаю щ им (боком, спиной к нападаю щ ему). Блокирование игрока без мяча руками, 
туловищ ем, с мячом. О тбор мяча при броске в опорном положении, при броске в прыжке.

Техника вратаря. Задерж ание мяча ногами в выпаде, в «ш пагате», смыкание двух 
ног, скачком  вперёд. П ередачи мяча. П риём ы  полевого игрока.

Технические действия вратаря: основная стойка, передвижение, отбивание мяча. 
Задерж ание мяча. Ф инты  стойкой (опустить руки, расставить, согнуть ноги), выбором 
позиции в воротах (сместиться вперёд в сторону), вы бором позиции в площ ади вратаря 
(показать выход вперёд -  остаться на месте).

Тактические действия (индивидуальны е, групповые, командные): тактика атаки, 
тактика обороны, тактика игры  в неравенстве, тактические действия с учетом  игровых 
амплуа в команде, быстрые переклю чения в действиях -  от нападения к защ ите и от защ иты  
к нападению .

Тактические взаимодействия: в парах, тройках, группах.
К ом плексы  специальной разм инки перед соревнованиями.
У чебны е игры  в гандбол. У частие в соревновательной деятельности.
Содержание модуля «Гандбол» направлено на достиж ение обучаю щ имися 

личностных, метапредметны х и предметны х результатов обучения.
П ри изучении модуля «Гандбол» на уровне среднего общ его образования у 

обучаю щ ихся будут сформ ированы  следую щ ие личностны е результаты:
чувство патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости за  свой край, свою 

Родину, уваж ение государственны х символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению  
Отечеству, его защ ите на примере роли, традиций и развития гандбола в современном 
общ естве, в Российской Ф едерации, в регионе;

основы саморазвития и самовоспитания через ценности, традиции и идеалы главных 
гандбольны х организаций регионального, всероссийского и мирового уровней, 
отечественны х и зарубеж ны х гандбольны х клубов;

основные нормы морали, духовно-нравственной культуры  и ценностного отнош ения 
к ф изической культуре, как неотъем лем ой части общ ечеловеческой культуры  средствами 
гандбола;

толерантное осознание и поведение, способность вести диалог с другими лю дьми, 
достигать в нём взаимопонимания, находить общ ие цели и сотрудничать для их 
достиж ения в учебной, тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной 
деятельности, судейской практики на принципах доброж елательности и взаимопомощ и;

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младш его возраста, взрослыми в 
учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике, 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами 
гандбола;

осознанны й выбор будущ ей проф ессии и возмож ностей реализации собственных 
ж изненны х планов средствами гандбола как условие успеш ной профессиональной, 
спортивной и общ ественной деятельности;

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
ф изическом  самосоверш енствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью , неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков, умение оказы вать первую помощь.

П ри изучении модуля «Гандбол» на уровне среднего общ его образования у 
обучаю щ ихся будут сформ ированы  следую щ ие метапредметны е результаты :

умение самостоятельно определять цели и составлять планы  в рам ках физкультурно
спортивной деятельности, вы бирать успеш ную  стратегию  и тактику в различны х 
ситуациях, осущ ествлять, контролировать и корректировать учебную , игровую  и 
соревновательную  деятельность по гандболу;



умение эф ф ективно взаимодействовать и разреш ать конфликты  в процессе игровой, 
соревновательной деятельности, судейской практики, учиты вать позиции других 
участников деятельности;

умение сам остоятельно оценивать и принимать реш ения, определяю щ ие стратегию  
и тактику поведения в игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской 
практике с учётом граж данских и нравственны х ценностей;

способность к самостоятельной инф ормационно-познавательной деятельности, 
умение ориентироваться в различны х источниках информации с соблю дением  правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности.

П ри изучении модуля «Гандбол» на уровне среднего общ его образования у 
обучаю щ ихся будут сформ ированы  следую щ ие предметны е результаты:

знание истории развития современного гандбола, традиций клубного гандбольного 
движ ения в мире, в Российской Ф едерации, в регионе, легендарны х отечественных и 
зарубеж ны х гандболистов и тренеров, принесш их славу российскому и м ировому гандболу;

характеристика роли и основных функций главны х гандбольны х организаций и 
федераций (международные, российские), осущ ествляю щ их управление гандболом;

умение анализировать результаты  соревнований, входящ их в официальный 
календарь соревнований (меж дународных, всероссийских, региональных);

понимание роли и значения занятий гандболом в ф ормировании личностных 
качеств, в активном вклю чении в здоровы й образ жизни, укреплении и сохранении 
индивидуального здоровья;

использование навыков: организации и проведения самостоятельны х занятий по 
гандболу, составления индивидуальны х планов, вклю чая способы  самостоятельного 
освоения двигательны х действий, подбор подводящ их, подготовительны х и специальных 
упраж нений, самоконтроля в учебной и соревновательной деятельности, применение 
средств восстановления организма после ф изической нагрузки на занятиях гандболом  в 
учебной и соревновательной деятельности;

знание и применение основ формирования сбалансированного питания гандболиста; 
составление, подбор и вы полнение упраж нений с учетом их классиф икации для 

составления комплексов, в том  числе индивидуальных, различной направленности;
использование правил подбора физических упраж нений для развития физических 

качеств гандболиста, специально-подготовительны х упраж нений, формирую щ их 
двигательны е умения и навыки технических и тактических действий гандболиста, 
определение их эффективность;

знание техники вы полнения и демонстрация правильной техники и вы полнения 
упраж нения для развития ф изических качеств гандболиста, умение выявлять и устранять 
ош ибки при вы полнении упражнений;

классиф икация техники и тактики игры  в гандбол, технических и тактических 
элем ентов гандбола, применение и владение техническим и и тактическими элем ентами в 
игровых заданиях и соревнованиях;

вы полнение командны х атакую щ их действий и способов атаки и контратаки в 
гандболе, тактических комбинаций при различны х игровых ситуациях;

выявление ош ибок в технике вы полнения упражнений, ф ормирую щ их двигательны е 
умения и навыки технических и тактических действий гандболиста;

дем онстрация соверш енствования техники передвиж ения и лож ны х действий, 
техники выполнения бросков, техники игры вратаря, индивидуальных, групповых и 
командны х тактических действий;

осущ ествление соревновательной деятельности в соответствии с правилами игры в 
гандбол, судейской практики;

определение признаков полож ительного влияния заьмтий гандболом  на укрепление 
здоровья, устанавливать связь меж ду развитием  ф изических качеств и основны х систем 
организма;



соблю дение требований безопасности при организации занятий гандболом, знание 
правил оказания первой помощ и при травм ах и уш ибах во время занятий физическими 
упраж нениями, и гандболом  в частности;

использование заьмтий гандболом для организации индивидуального отды ха и 
досуга, укрепления собственного здоровья, повыш ения уров1м  ф изических кондиций;

проведение тестирования уров1м  ф изической подготовленности гандболистов, 
характеристика основных показателей развития физических качеств и состояния здоровья, 
сравнение своих результатов вы полнения контрольны х упраж нений с эталонны ми 
результатами;

ведение дневника по физкультурной деятельности, вклю чая оформление планов 
проведения самостоятельны х заьмтий с ф изическими упраж нениями разной 
ф ункциональной направленностью , данны е контроля динам ики индивидуального 
физического развития и ф изической подготовленности;

способность проводить самостоятельны е занятия по гандболу по освоению  новых 
двигательны х действий и развитию  основных ф изических качеств, контролировать и 
анализировать эф ф ективность этих заьмтий;

знание контрольно-тестовы х упраж нений для определения уровня физической, 
технической и тактической подготовленности игроков в гандбол;

знание и применение способов и методов профилактики пагубных привычек, 
асоциального и созависимого поведения, знание антидопинговы х правил.

Модуль «Дзюдо»
П ояснительная записка модуля «Дзюдо»

М одуль «Дзю до» (далее -  модуль по дзю до, дзю до) на уровне среднего общ его 
образования разработан с целью оказания м етодической помощ и учителю  физической 
культуры в создании рабочей программы по физической культуре с учётом современны х 
тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированны х форм, 
средств и методов обучения по различны м  видам  спорта.

Д зю до является эф ф ективны м  средством физического воспитания и содействует 
всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию  обучаю щ ихся, 
укреплению  здоровья, привлечению  обучаю щ ихся к систематическим заьзятиям 
ф изической культурой и спортом, их личностному и профессиональному 
сам оопределению .

Д зю до представляет собой целостную  систему, которая вклю чает многообразие 
двигательны х действий с использованием  в учебном  процессе всего арсенала физических 
упраж нений различной направленности. Занятия дзю до учат самоконтролю  и дисциплине, 
взаимопониманию  и состраданию , ответственности, достиж ению  целей и взаимовыручке, 
развиваю т коммуникативные навыки и умение владеть собой в стрессовых ситуациях, а 
такж е достичь высокого внутреннего духовного развития.

Ц елью  изучение модуля «Д зю до» является ф ормирование у обучаю щ ихся навыков 
общ ечеловеческой культуры и социального сам оопределения, устойчивой мотивации к 
сохранению  и укреплению  собственного здоровья, ведению  здорового и безопасного образа 
ж изни через занятия физической культурой и спортом с использованием  средств входящ их 
в терм ин «Дзю до» (олимпийское, КАТА, К А ТА -группа).

Задачам и изучения модуля «Дзю до» являю тся:
всестороннее гармоничное развитие обучаю щ ихся, увеличение объёма их 

двигательной активности;
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучаю щ ихся, 

развитие основны х ф изических качеств и повы ш ение ф ункциональны х возмож ностей их



организма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по дзюдо;
освоение знаний о ф изической культуре и спорте в целом, истории развития дзю до 

в частности;
ф ормирование общ их представлений о виде спорта «дзюдо», о его возмож ностях и 

значении в процессе укрепления здоровья, ф изическом  развитии и ф изической подготовке 
обучаю щ ихся;

ф ормирование образовательного фундамента, основанного на знаниях и ум ениях в 
области физической культуры и спорта и соответствую щ ем культурном уровне развития 
личности обучаю щ егося, создаю щ ем необходимы е предпосы лки для его самореализации;

обогащ ение двигательного опы та ф изическими упраж нениями, имею щ ими разную  
функциональную  направленность, техническим и действиями и приёмами вида спорта 
«дзю до»;

воспитание полож ительны х качеств личности, норм коллективного взаимодействия 
и сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности;

развитие полож ительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 
интереса к учебному предмету «Ф изическая культура»; удовлетворение индивидуальных 
потребностей обучаю щ ихся в занятиях ф изической культурой и спортом  средствами 
дзюдо;

популяризация дзю до среди подрастаю щ его поколения, привлечение обучаю щ ихся, 
проявляю щ их повы ш енны й интерес и способности к заьмтиям дзю до, в ш кольные 
спортивны е клубы, секции, к участию  в соревнованиях;

выявление, развитие и поддерж ка одарённых детей в области спорта.
Место и роль модуля «Дзюдо».
М одуль «Д зю до»доступен для освоения всем обучаю щ имся, независимо от уровня 

их физического развития и гендерных особенностей и расш иряет спектр ф изкультурно
спортивны х направлений в общ еобразовательны х организациях.

С пециф ика модуля по дзю до сочетается практически со всеми базовы ми видами 
спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивны е игры).

И нтеграция модуля по дзю до помож ет обучаю щ имся в освоении образовательны х 
программ в рам ках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности 
ш кольных спортивных клубов, подготовке обучаю щ ихся к сдаче норм В сероссийского 
ф изкультурно-спортивного ком плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО ),участии в 
спортивны х соревнованиях и подготовке ю нош ей к служ бе в Вооруж енны х Силах 
Российской Ф едерации.

Модуль «Дзюдо» может быть реализован в следующих вариантах:
при сам остоятельном  планировании учителем  ф изической культуры процесса 

освоения обучаю щ имися учебного материала по дзю до с выбором различны х элементов 
дзю до, с учётом возраста и ф изической подготовленности обучаю щ ихся;

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за  счёт части 
учебного плана, формируемой участникам и образовательны х отнош ений из перечня, 
предлагаемого образовательной организацией, вклю чаю щ ей, в частности, учебны е модули 
по выбору обучаю щ ихся, родителей (законны х представителей) несоверш еннолетних 
обучаю щ ихся, в том  числе предусматриваю щ ие удовлетворение различны х интересов 
обучаю щ ихся ;

в виде дополнительны х часов, вы деляемы х на спортивно-оздоровительную  работу с 
обучаю щ имися в рам ках внеурочной деятельности и (или) за счёт посещ ения 
обучаю щ имися спортивных секций, ш кольных спортивны х клубов, вклю чая использование 
учебны х модулей по видам спорта.

Содержание модуля «Дзюдо»



1) Знания о дзюдо.
И стория и современное развитие дзюдо.
Роль и основные функции организаций, осущ ествляю щ их управление дзю до в мире, 

в стране.
И стория развития дзю до в мире.
К ано Д зигоро - основатель дзюдо. Трансформация дзю -дзю цу в дзю -до, создание 

(1882 г.) и развитие ш колы  К одокан дзюдо. О сновы ф илософ ии дзюдо.
П ринцип «Взаимного процветания», сф ормулированны й К ано Д зигоро, его 

использование в дзю до и в современной жизни.
О сновы философ ии дзю до. П ринцип «Н аиболее эф ф ективного использования 

энергии», сф ормулированны й К ано Дзигоро, и его использование в дзю до и в современной 
жизни. П равила поведения дзю доиста в зале и за его пределами.

О сновы истории развития дзю до в России. В асилий О щ епков - деятельность по 
развитию  дзю до в России. Э тапы  развития дзю до в СССР и в России. И звестны е советские 
и российские спортсмены-дзю доисты .

С овременное представление о дзю до (основные понятия).
О фициальны й календарь соревнований по дзю до (международных, всероссийских, 

региональных).
Требования безопасности при организации занятий дзюдо.
Занятия дзю до как средство укрепления здоровья, повы ш ения функциональны х 

возмож ностей основных систем  организма и развития физических качеств.
Терм инология дзюдо.
П равила соревнований по дзю до. Весовы е категории.
Э лем енты  дзю до как часть ф изической культуры человека.
П равила подбора физических упраж нений для составления комплекса на гибкость и 

расслабление мышц.
В лияние элем ентов дзю до на телослож ение и воспитание волевых качеств.
2) Способы самостоятельной деятельности.
О рганизация и проведение самостоятельны х занятий с элем ентами дзюдо.
П равила поведения при посещ ении соревнований по дзюдо.
О рганизация и проведение самостоятельны х занятий по дзюдо.
Составление планов и самостоятельны е заьмтия с элем ентами дзюдо.
С пособы  самостоятельного освоения двигательны х действий, подбор подводящ их, 

подготовительны х и специальны х упражнений.
С амоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности.
Внеш ние признаки утомления, восстановление организм а после физической 

нагрузки.
П равила личной гигиены, требования к спортивной форме для заьмтий.
К лассиф икация физических упражнений.
Вредны е привычки, причины  их возникновения и пагубное влияние на организм 

человека и его здоровье. О сновы профилактики вредных привы чек с использованием  
ф изических упраж нений и соблю дением  реж им а дня.

О ценка эф ф ективности занятий с элем ентами дзюдо.
Тестирование уровня ф изической и технической подготовленности в дзюдо.
3) Физическое совершенствование.
Ф изкультурно-оздоровительная деятельность с элем ентами дзюдо.
К ом плексы  упраж нений для развития ф изических качеств (сила, быстрота, ловкость, 

выносливость, гибкость) с учетом  гендерны х особенностей.

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Специально-подготовительные упражнения дзюдо. 
10 класс.



С оверш енствование техники ранее изученных упражнений.
С пециально-подготовительны е упраж нения комплексного воздействия -

освобож дение захваченной ноги Тори при вы полнении удерж ания; уход с удерж ания 
разны ми способами; вы ведение партнера из равновесия в движении; освобож дение от 
заданного захвата.

У праж нения на борцовском  мосту из полож ения леж а на спине, упраж нения в упоре 
головой и руками в татами. П ереход из упора головой в татам и на борцовский мост 
(перекидка), переход с борцовского моста в упор головой в татам и (забеганием).

11 класс.
Совершенствование техники ранее изученных упражнений.
С пециально-подготовительны е упраж нения комплексного воздействия -

освобож дение от захвата партнера за  обусловленное время; подвороты  на бросок без 
отры ва партнера; учебны е поединки в партере по упрощ енны м  правилам с увеличением  
продолж ительности, ум еньш ением  продолжительности.

Основы техники дзюдо.
10 класс.
С ковываю щ ие действия: повторение ранее изученных удержаний.
О свобож дение от сковы ваю щ их действий: повторение ранее изученных способов.
Болевы е приемы. П овторение ранее изученных приемов и уходы  от них.
К ом бинации в стойке: Д Э -А Ш И -БА РА И  - боковая подсечка под выставленную  ногу 

- Х А РА И -ГО Ш И  - подхват под две ноги.
К онтр приемы в стойке:
К О Ш И -ГУ РУ М А  - бросок через бедро с захватом  шеи - ТА Н И -О ТО Ш И  - зад 1зяя 

поднож ка на пятке (седом);
ТА И -О ТО Ш И  - передняя поднож ка - К О -С О ТО -ГА К Э  - зацеп снаруж и голенью .
Техника в стойке: повторение ранее изученных приемов.
Связки стойка-партер:
ТА И -О ТО Ш И  - передняя поднож ка - Д ЗЮ Д ЗИ -ГА ТА М Э  - ры чаг локтя через бедро;
Х И ЗА -ГУ РУ М А  - подсечка в колено - У Д Э -Х И Ш И ГЭ-А Ш И -ГА ТА М Э  - ры чаг 

локтя внутрь ногой.

11 класс.
Сковывающие действия: повторение ранее изученных удержаний.
О свобож дение от сковы ваю щ их действий: повторение ранее изученных способов.
Болевы е приемы: повторение ранее изученных, варианты  уходов.
К ом бинации в стойке:
Х И ЗА -ГУ РУ М А  - подсечка в колено - О К У РИ -АТТТИ -Б АР АИ - боковая подсечка в 

тем п шагов;
0 -У Ч И -Г А Р И  - зацеп изнутри разноим енной ногой - О К У РИ -АТТТИ-Б АР АИ - 

боковая подсечка в тем п шагов.
Техника в стойке: повторение ранее изученных приемов, составление комбинаций 

из известны х бросков.
К онтр приемы в стойке:
0 -У Ч И -Г А Р И  - зацеп изнутри разноим енной ногой - К О С О Т О -ГА РИ  - зад 1зяя 

подсечка; К О -У Ч И -ГА РИ  - подсечка изнутри - Д Э -А Ш И -БА РА И  - боковая подсечка под 
выставленную  ногу.

К ом бинации в партере: К А ТА -ГА ТА М Э  - удерж ания с ф иксацией плеча головой - 
Д ЗЮ Д ЗИ -ГА ТА М Э  - ры чаг локтя через бедро.



К онтр-прием ы  в партере: ЕК О -Ш И Х О -ГА ТА М Э  - удерж ание поперек - У ДЭ- 
Х И Ш И ГЭ -А Ш И -ГА ТА М Э  - ры чаг локтя внутрь ногой.

Основы тактики.
10 класс.
С оверш енствование ранее изученных упражнений.
Тактическая задача в учебном поединке по упрощ енны м  правилам: провести бросок 

или удерж ание в начале или конце поединка, оты грать оценку, опереж ать в атакую щ их 
действиях.

Реализация тактических установок: комбинировать и навязы вать удобны е для себя 
взаиморасполож ения, дистанции, захваты, направления движения, интенсивность действий 
в поединке по упрощ енны м правилам;

выбирать м ом ент для использования атакую щ его действия;
рационально использовать площ адь татами;
использовать поединки по упрощ енны м  правилам с разны ми спарринг-партнерами 

для ф ормирования тактики ведения поединка.
11 класс.
С оверш енствование ранее изученных упражнений.
Тактика участия в соревнованиях: применение изученной техники и тактики в 

условиях поединков по упрощ енны м правилам, распределение сил на все поединки, 
подготовка к поединку - разминка, эм оциональная настройка.

С труктура поединка. Ц елостное представление о поединке. В едение частей 
поединка по упрощ енны м правилам  с разны ми тактическими задачами: контратака, защ ита, 
комбинированное использование тактики (приоритет отдается атакую щ ей тактике ведения 
поединка).

П оединки с тактической задачей по упрощ енны м правилам: соверш енствование 
взаимодействия с соперником в противоборстве: предвидеть действия и разгады вать 
намерения соперника; переигры вать соперника в эпизодах поединка; маскировать свои 
действия.

С одерж ание модуля "Дзюдо" направлено на достиж ение обучаю щ имися 
личностных, метапредметны х и предметны х результатов обучения.

П ри изучении модуля "Дзюдо" на уровне среднего общ его образования у 
обучаю щ ихсябудут сформированы  следую щ ие личностны е результаты:

проявление чувства гордости за  свою Родину, российский народ и историю  России 
через достиж ения национальной сборной команды  страны по дзю до и ведущ их российских 
клубов на чем пионатах мира, чем пионатах Европы  и других меж дународны х 
соревнованиях; уваж ение государственны х символов (герб, флаг, гимн), готовность к 
служению  О течеству, его защ ите на примере роли традиций и развития дзю до в 
современном  общ естве;

готовность к саморазвитию , самостоятельности и самоопределению ;
наличие м отивации к обучению  и личностному развитию.

При изучении модуля «Дзюдо» на уровне среднего общего образования у 
обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:

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

способность и готовность к самостоятельному поиску методов реш ения 
практических задач, применению  различны х методов познания;

овладение видами деятельности по получению  нового знания, его интерпретации, 
преобразованию  и применению  в различны х учебны х ситуациях, в том  числе при создании 
учебны х и социальных проектов;

умение ставить и ф ормулировать собственны е задачи в образовательной 
деятельности и ж изненны х ситуациях;



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

умение интегрировать знания из разны х предметны х областей; 
способность ставить проблемы  и задачи, допускаю щ ие альтернативные реш ения; 
овладение навы ками получения информации из источников разны х типов, умение 

самостоятельно осущ ествлять поиск, анализ, систематизацию  и интерпретацию  
информации различны х видов и форм представления;

умение осущ ествлять коммуникации во всех сферах жизни, аргументировано вести 
диалог, смягчать конфликтны е ситуации;

способность самостоятельно осущ ествлять познавательную  деятельность, выявлять 
проблемы, ставить и формулировать собственны е задачи в образовательной деятельности 
и ж изненны х ситуациях;

умение сам остоятельно составлять план реш ения проблемы  с учетом имею щ ихся 
ресурсов, собственны х возмож ностей и предпочтений;

способность делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность 
за  реш ение;

умение оценивать приобретенны й опыт;
сф ормированность самосознания, вклю чаю щ его способность понимать свое 

эм оциональное состояние, видеть направления развития собственной эм оциональной 
сферы, быть уверенны м в себе;

сф ормированность саморегулирования, вклю чаю щ его самоконтроль, умение 
принимать ответственность за  свое поведение, способность адаптироваться к 
эм оциональны м  изменениям  и проявлять гибкость, быть откры ты м новому;

сф ормированность социальны х навыков, вклю чаю щ их способность выстраивать 
отнош ения с другими лю дьми, заботиться, проявлять интерес и разреш ать конфликты;

способность принимать мотивы  и аргументы  других лю дей при анализе результатов 
деятельности;

способность признавать свое право и право других лю дей на ошибки.
При изучении модуля "Дзюдо" на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:
способность определять влияние элем ентов дзю до на укрепление здоровья, 

профилактику вредных привычек;
знание способов контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;
знание правил и способов планирования системы  индивидуальных занятий 

ф изическими упраж нениям и общ ей, прикладной и оздоровительной направленности с 
использованием  элем ентов дзюдо;

умение характеризовать индивидуальны е особенности физического и психического 
развития;

умение объящзять особенности основных форм организации занятий с элементами 
дзю до, определять их целевое назначение и знать особенности проведения;

умение составлять и вы пол1зять индивидуально-ориентированны е комплексы  
оздоровительной направленности на основе элем ентов дзюдо;

умение выполнять технические и тактические действия дзю до, демонстрировать 
элем енты  дзю до перед группой, применять изученные приемы  в противоборстве;

умение практически использовать прием ы  м ы ш ечной релаксации в процессе 
самостоятельны х занятий;

умение составлять и проводить комплексы  ф изических упраж нений различной 
направленности с элем ентами дзюдо;

умение определять уровень индивидуального физического развития и физической 
подготовленности;

умение проводить мероприятия по профилактике травм атизм а во время занятий



ф изическими упраж нениями с элем ентами дзю до;
владение техникой выполнения тестовы х испытаний В сероссийского ф изкультурно

спортивного ком плекса "Готов к труду и обороне";
умение самостоятельно организовы вать и осущ ествлять физкультурную  

деятельность с элем ентами дзю до для проведения индивидуальны х физкультурны х 
заьмтий;

умение проводить м ероприятия по коррекции индивидуальны х показателей 
здоровья, умственной и ф изической работоспособности, физического развития и 
ф изических качеств по показателям  мониторинга;

умение выполнять технические приемы и тактические действия дзюдо; 
способность выполнять требования испытаний (тестов) В сероссийского 

ф изкультурно-спортивного ком плекса «Готов к труду и обороне»; 
умение осущ ествлять судейство в соревнованиях по дзю до;
умение составлять и выполнять комплексы  специальной ф изической подготовки с 

элем ентам и дзюдо.»;

Модуль «Городошный спорт»
П ояснительная записка модуля «Городош ны й спорт».

М одуль «Городош ны й спорт» (далее - м одуль "Городош ный спорт", м одуль по 
городош ному спорту, городош ны й спорт) на уровне среднего общ его образования 
разработан с целью  оказания м етодической помощ и учителю  ф изической культуры в 
создании рабочей программы по учебном у предмету "Ф изическая культура" с учетом  
современны х тенденций в системе образования и использования спортивно
ориентированны х форм, средств и методов обучения по различны м  видам спорта.

Городош ны й спорт - традиционны й для России вид спорта, который способствует 
всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию  обучаю щ ихся, 
укреплению  здоровья, привлечению  ш кольников к систем атическим  заьмтиям физической 
культурой и спортом, их личностному и проф ессиональному самоопределению . И гра в 
городки связана с ходьбой, наклонами, приседаниями, остановками, ускорениями, 
метанием  биты. И гроку необходим о уметь удерж ивать равновесие во время выполнения 
разгона биты  и наведения ее на цель, ориентироваться в пространстве, чувствовать ритм 
движения, сохранять необходимое положение звеньев биом еханической цепи за  счет 
развития силовых качеств, обладать эластичны м  опорно-двигательны м аппаратом, быть 
координированны м и ловким.

Занятие городош ны м спортом  формирует важные черты  характера, развивает 
многие навыки: умение общ аться, способность вы держ ивать физическую  нагрузку, 
преодолевать психологические трудности и сомнения в достиж ении цели, формирует 
определенны й образ мыш ления, умение быстро и, главное, рационально реагировать на 
изменение игровой ситуации.

Целью изучения модуля "Городошныйспорт" является ф ормирование у 
обучаю щ ихся навыков общ ечеловеческой культуры и социального самоопределения, 
устойчивой мотивации к сохранению  и укреплению  собственного здоровья, ведению 
здорового образа жизни через занятия ф изической культурой и спортом  с использованием 
средств городош ного спорта.

Задачами изучения модуля "Городошный спорт" являются:
всестороннее гармоничное развитие обучаю щ ихся, увеличение объема их 

двигательной активности;
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучаю щ ихся, 

развитие основны х ф изических качеств и повы ш ение ф ункциональны х возмож ностей их 
организма, обеспечение культуры безопасного поведения на заьзятиях городош ны м 
спортом;



освоение знаний о ф изической культуре и спорте в целом, истории развития игры  в 
городки и городош ного спорта в частности;

ф ормирование общ их представлений о городош ном  спорте, о его возмож ностях и 
значении в процессе укрепления здоровья, ф изическом  развитии и физической подготовки 
обучаю щ ихся;

ф ормирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях и умениях 
в области ф изической культуры и спорта, так и на соответствую щ ем культурном уровне 
развития личности обучаю щ егося, создаю щ его необходимы е предпосы лки для его 
самореализации;

ф ормирование культуры движений, обогащ ение двигательного опы та физическими 
упраж нениям и с общ еразвиваю щ ей и корригирую щ ей направленностью , техническим и 
действиями и приемами городош ного спорта;

воспитание полож ительны х качеств личности, норм коллективного взаимодействия 
и сотрудничества;

развитие полож ительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 
интереса к учебному предмету "Ф изическая культура", удовлетворение индивидуальных 
потребностей обучаю щ ихся в занятиях ф изической культурой и спортом;

популяризация городош ного спорта среди подрастаю щ его поколения, привлечение 
обучаю щ ихся, проявляю щ их повы ш енны й интерес и способности к занятиям  городош ны м 
спортом, в ш кольные спортивны е клубы, секции, к участию  в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддерж ка одаренных детей в области спорта.

Место и роль модуля "Городошный спорт".
М одуль "Г ородош ны й спорт" доступен для освоения всем обучаю щ имся, 

независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей и расш иряет 
спектр ф изкультурно-спортивны х направлений в общ еобразовательны х организациях.

С пециф ика модуля по городош ному спорту сочетается практически со всеми 
базовы ми видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивны е игры) и разделами 
"Знания о ф изической культуре", "Способы самостоятельной деятельности", "Ф изическое 
соверш енствование".

И нтеграция модуля по городош ному спорту пом ож ет обучаю щ имся в освоении 
образовательны х программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 
образования, деятельности ш кольных спортивны х клубов, подготовке обучаю щ ихся к 
сдаче норм В сероссийского ф изкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне", участии в спортивных соревнованиях и подготовке ю нош ей к службе в 
В ооруж енны х Силах Российской Ф едерации.

Модуль "Городошный спорт" может быть реализован в следующих вариантах: 
при сам остоятельном  планировании учителем  ф изической культуры процесса 

освоения обучаю щ имися учебного материала по городош ному спорту с выбором 
различны х элем ентов городош ного спорта, с учетом  возраста и физической 
подготовленности обучаю щ ихся (с соответствую щ ей дозировкой и интенсивностью );

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за  счет части 
учебного плана, формируемой участникам и образовательны х отнош ений из перечня, 
предлагаемого образовательной организацией, вклю чаю щ ей, в частности, учебны е модули 
по выбору обучаю щ ихся, родителей (законны х представителей) несоверш еннолетних 
обучаю щ ихся, в том  числе предусматриваю щ ие удовлетворение различны х интересов 
обучаю щ ихся (при организации и проведении уроков ф изической культуры  с 3-х часовой 
недельной нагрузкой реком ендуем ы й объем  в 10 и 11 классах - по 34 часа);

в виде дополнительны х часов, вы деляемы х на спортивно-оздоровительную  работу с 
обучаю щ имися в рам ках внеурочной деятельности и (или) за счет посещ ения 
обучаю щ имися спортивных секций, ш кольных спортивны х клубов, вклю чая использование 
учебны х модулей по видам спорта (рекомендуемы й объем  в 10 и 11 классах - по 34 часа).



Содержание модуля "Городошный спорт".
1) Знания о городошном спорте.
О фициальны е органы  управления городош ны м движ ением  (структура) в Европе и 

мире, роль и функции О бщ ероссийской общ ественной организации "Ф едерация 
городош ного спорта России", М еж дународной ассоциации общ ественны х объединений 
"М еж дународная федерация городош ного спорта".

Современны е тенденции развития городош ного спорта на территории России, 
региона, Европы  и мира.

И стория отечественны х и зарубеж ны х городош ны х клубов и команд.
О сновные направления развития спортивного м енедж м ента и м аркетинга в 

городош ном спорте.
О фициальны й календарь соревнований (меж дународных, всероссийских, 

региональных).
Средства общ ей и специальной ф изической подготовки, применяемы е в 

образовательной и тренировочной деятельности при занятиях городош ны м спортом.
В лияние занятий городош ны м спортом  на физическую , психическую , 

интеллектуальную  и социальную
деятельность человека.
П сихологическая подготовка городош ников.
П равила по технике безопасности во время заьмтий и соревнований по городош ному 

спорту.
П роф илактика спортивного травм атизм а городош ников, причины  возникновения 

травм  и методы  их устранения.
П роф илактика пагубных привычек, неприятие асоциального ведомого 

(откло1м ю щ егося) деструктивного поведения. А нтидопинговое поведение.
П равила безопасного, правомерного поведения во время соревнований различного 

ранга по городош ному спорту в качестве зрителя, болельщ ика.
В заим освязь развития ф изических качеств и специальной ф изической подготовки 

городош ников в формировании и соверш енствовании технического мастерства.
Еигиенические основы  образовательной, тренировочной и досуговой двигательной 

деятельности (реж им труда и отдыха).
2) Способы самостоятельной деятельности.
ЕЬтанирование сам остоятельной тренировки по городош ному спорту. О рганизация и 

проведение самостоятельны х занятий по городкам.
С пособы  самостоятельного освоения двигательны х действий, подбор 

подготовительны х и специальны х упражнений.
К ом плексы  городош ны х упраж нений общ еразвиваю щ его, подготовительного и 

специального воздействия.
К ом плексы  специальных (городош ны х) упраж нений на развитие: скоростно

силовых качеств, силовой выносливости, общ ей выносливости, координации движений.
С амоконтроль и его роль в образовательной и тренировочной деятельности. 

О бъективны е и субъективны е признаки утомления. С редства восстановления организма 
после ф изической нагрузки.

С пособы  индивидуального регулирования ф изической нагрузки с учетом  уровня 
физического развития и функционального состояния.

Средства восстановления после физических нагрузок на занятиях городош ны м 
спортом  и в соревновательной деятельности (массаж, самомассаж , 6aiM, оздоровительное 
плавание).

Тестирование уров1м  ф изической подготовленности в городош ном спорте. 
К онтрольно-тестовы е упраж нения по общ ей и специальной ф изической подготовке.

С истемы  (технологии) проведения соревнований по городош ному спорту.



Технологии предупреж дения и нивелирования конфликтны х ситуаций во время 
заьмтий городош ны м спортом, реш ения спорных и проблемны х ситуаций.

П ричины  возникновения ош ибок при вы полнении технических приемов и способы 
их устранения.

О сновы анализа собственной игры и игры  команды  соперников.
Технические требования к инвентарю  и оборудованию  для занятий городош ным 

спортом.
3) Физическое совершенствование.
К ом плексы  упраж нений для развития ф изических качеств (ловкости, гибкости, 

силы, выносливости, быстроты  и скоростны х способностей).
К ом плексы  упражнений, форм ирую щ ие двигательны е умения и навыки технических 

приемов и тактических действий городош ника.
Технические приемы  и тактические действия в городош ном спорте, изученны е на 

уровне основного общ его образования.
Б росок биты  с полукона.
Б росок биты  с кона.
В ы бивание одиночны х городков в различны х точках "города" и "пригорода". 

В ы бивание комбинаций городков из 2-х, 3-х, 4-х городков в различном  расположении. 
В ы бивание ш трафного городка и комбинаций с ним.

В ы бивание простых фигур, ш ироких фигур, высоких фигур, фигуры  "Колодец" и 
фигуры "Письмо", добивание комбинаций городков от фигуры "Письмо".

Тактика ведения игры.
И ндивидуальны е тактические действия. Тактика вы бивания одиночных городков, 

комбинаций городков с полукона.
Тактика выбивания фигур и комбинаций городков от фигуры  "Письмо" с кона. 

Различны е варианты  выбивания высоких фигур и комбинаций городков от фигуры 
"Письмо" с кона.

Групповы е действия. В заим одействия с партнерами при выбивании фигур и 
добивании оставш ихся городков с использованием  различны х тактических вариантов 
расстановки, основанной на индивидуальных особенностях (сильны х и слабы х сторонах) 
спортсменов.

К ом андны е действия. В заим одействия с партнерами при разны х составах команд.
Тактические действия со сменой расстановки в команде для получения или 

удерж ания преимущ ества перед соперником.
У частие в соревновательной деятельности.
Содержание модуля "Городошный спорт" направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.
При изучении модуля "Городошный спорт" на уровне среднего общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные 
результаты:

проявление патриотизма, чувства ответственности перед Родиной, гордости за  свой 
край, свою Родину, уваж ение государственны х символов (герб, флаг, гимн);

сф ормированность основны х норм морали, духовно-нравственной культуры  и 
ценностного отнош ения к физической культуре, как неотъемлемой части 
общ ечеловеческой культуры средствами городош ного спорта;

сф ормированность основ саморазвития и самовоспитания через ценности, традиции 
и идеалы  главных городош ных организаций регионального, всероссийского и мирового 
уровней, отечественны х и зарубеж ны х городош ны х клубов и команд;

проявление общ ественно ориентированного сознания и поведения, способность 
вести диалог с другими лю дьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общ ие цели 
и сотрудничать для их достиж ения в учебной, игровой и соревновательной деятельности;

закрепление навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младш его возраста.



взрослы ми в учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской 
практике; способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 
средствами городош ного спорта;

сф ормированность осознанного выбора будущ ей проф ессии и возможностей 
реализации собственны х ж изненны х планов средствами городош ного спорта, как условие 
успеш ной профессиональной, спортивной и общ ественной деятельности;

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
ф изическом  самосоверш енствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью , неприятие вредны х привычек; ум ение оказывать первую  помощ ь при 
травм ах и повреждениях.

При изучении модуля "Городошный спорт" на уровне среднего общего 
образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные 
результаты:

умение самостоятельно определять цели и составлять планы  в рам ках физкультурно
спортивной деятельности; вы бирать успеш ную  стратегию  и тактику в различны х 
ситуациях; осущ ествлять, контролировать и корректировать учебную , игровую  и 
соревновательную  деятельность в городош ном спорте;

умение эф ф ективно взаимодействовать и разреш ать конфликты  в процессе игровой, 
соревновательной деятельности, судейской практики, учиты вать позиции других 
участников деятельности;

умение сам остоятельно оценивать и принимать реш ения, определяю щ ие стратегию  
и тактику поведения в игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской 
практике с учетом граж данских и нравственны х ценностей;

способность к самостоятельной инф ормационно-познавательной деятельности, 
умение ориентироваться в различны х источниках информации с соблю дением  правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности.

При изучении модуля "Городошный спорт" на уровне среднего общего 
образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные 
результаты:

знание названий, структуры и функций официальны х органов управления 
городош ны м движ ением  в Европе и мире, роли О бщ ероссийской общ ественной 
организации "Ф едерация городош ного спорта России", М еж дународной ассоциации 
общ ественны х объединений "М еждународная федерация городош ного спорта" в 
ф ормировании стратегических инициатив, современны х тенденций развития современного 
городош ного спорта на м еж дународной арене. В едущ ая роль О бщ ероссийской 
общ ественной организации "Ф едерация городош ного спорта России" в определении 
стратегического направления развития городош ного спорта на м еж дународной арене;

знание современного состояния городош ного спорта в России; регионы  России, 
наиболее успеш но развиваю щ ие городош ны й спорт, команды  - победители всероссийских 
соревнований;

способность аргументированно принимать участие в обсуж дении успехов и неудач 
сборной команды  страны, отечественных и зарубеж ны х городош ны х клубов и команд на 
м еж дународной арене;

способность анализировать результаты  соревнований, входящ их в официальный 
календарь соревнований (меж дународных, всероссийских, региональных); различать 
систем ы  проведения соревнований по городош ному спорту, понимать структуру 
спортивны х соревнований и ф изкультурны х м ероприятий по городош ному спорту и его 
спортивны м дисциплинам  среди различны х возрастных групп и категорий участников;

владение основны ми направлениями спортивного (городош ного) маркетинга, 
стремление к профессиональному самоопределению  средствами городош ного спорта в 
области физической культуры  и спорта;

способность характеризовать влияние занятий городош ны м спортом  на физическую.



психическую , интеллектуальную  и социальную  деятельность человека;
понимание роли и взаимосвязи развития физических качеств и специальной 

ф изической подготовки городош ников в форм ировании и соверш енствовании 
технического и тактического мастерства;

способность характеризовать и демонстрировать средства общ ей и специальной 
ф изической подготовки, применять их в образовательной и тренировочной деятельности на 
заьмтиях городош ны м спортом;

владение навы ками разработки и выполнения ф изических упраж нений различной 
целевой и функциональной направленности, с использованием  средств городош ного 
спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельности;

способность характеризовать и демонстрировать комплексы  упражнений, 
формирую щ ие двигательны е умения и навы ки тактических приемов городош ного спорта;

способность демонстрировать технику бросков с кона и полукона по фигурам, 
одиночно стоящ им городкам  и комбинациям  городков; применение изученных 
технических действий в учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности;

моделирование и демонстрация индивидуальных, групповых и командных действий 
в тактике городош ного спорта с учетом  игровых амплуа, наиболее рациональны х способов 
реш ения спортивной задачи; применение изученных тактических действий в учебной, 
игровой, соревновательной и досуговой деятельности; способность слаж енно действовать 
в постоянно изменяю щ ихся игровых ситуациях командной борьбы;

способность планировать, организовы вать и проводить самостоятельны е 
тренировки по городош ному спорту с учетом  применения способов самостоятельного 
освоения двигательны х действий, подбора упраж нений для развития специальных 
ф изических качеств городош ника;

участие в соревновательной деятельности на внутриш кольном, районном, 
муниципальном, городском, региональном, всероссийском  уровнях; применение правил 
соревнований и судейской терм инологии в судейской практике и игре;

владение технологиям и предупреж дения и нивелирования конфликтны х ситуаций 
во время заьмтий городош ны м спортом, реш ения спорных и проблемных ситуаций на 
основе уваж ительного и доброж елательного отнош ения к окружаю щ им;

способность понимать сущ ность возникновения ош ибок в двигательной 
(технической) деятельности при вы полнении технических приемов, анализировать и 
находить способы  устранения ош ибок; проводить анализ собственной игры  и игры 
команды  соперников, выделять слабые и сильные стороны  игры, делать выводы;

соблю дение требований к местам проведения заьмтий городош ны м спортом, 
способность примщ мть знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря 
(технические требования к инвентарю  и оборудованию ), мест для самостоятельны х занятий 
городкам и в досуговой деятельности;

соблю дение правил техники безопасности во время занятий и соревнований по 
городош ному спорту; знание причин возникновения травм  и умение оказы вать первую 
помощ ь при травмах и повреж дениях во время занятий городош ны м спортом;

соблю дение гигиенических основ образовательной, тренировочной и досуговой 
двигательной деятельности, основ организации здорового образа ж изни средствами 
городош ного спорта;

владение способами самоконтроля и применение в учебной, тренировочной и 
соревновательной деятельности средств восстановления после ф изической нагрузки, 
способов индивидуального регулирования ф изической нагрузки с учетом  уровня 
физического развития и функционального состояния;

способность проводить контрольно-тестовы е упраж нения по общей, специальной и 
технической подготовке городош ников в соответствии с методикой; вы являть особенности 
в приросте показателей ф изической подготовленности, сравнивать их с возрастны ми 
стандартами физической подготовленности;



способность соблю дать правила безопасного, правомерного поведения во время 
соревнований различного уровня по городош ному спорту в качестве зрителя, болельщ ика;

способность применять способы  и методы  профилактики пагубных привычек, 
асоциального и созависимого поведения, антидопингового поведения.

Модуль "Гольф".
П ояснительная записка модуля "Гольф".

М одуль "Гольф" (далее - модуль "Гольф", м одуль по гольфу, гольф) на уровне 
среднего общ его образования разработан с целью оказания м етодической помощ и учителю  
ф изической культуры в создании рабочей программы  по учебному предмету "Ф изическая 
культура" с учетом  современны х тенденций в системе образования и использования 
спортивно-ориентированны х форм, средств и методов обучения по различны м  видам 
спорта.

Гольф является эфф ективны м  средством физического воспитания и содействует 
всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию  обучаю щ ихся, 
укреплению  здоровья, привлечению  ш кольников к систем атическим  заьмтиям физической 
культурой и спортом, их личностному и профессиональному самоопределению .

Гольф как средство воспитания, формирует у обучаю щ ихся нравственны е качества 
(честность, доброж елательность, дисциплинированность, самообладание, терпимость, 
коллективизм). Гольф  требует соблю дения этикета, это дисциплинирует детей и 
подростков, учит их владеть собой в стрессовы х ситуациях и с уваж ением  относиться к 
соперникам.

Целью изучение модуля "Гольф" является ф ормирование у обучаю щ ихся навыков 
общ ечеловеческой культуры и социального сам оопределения, устойчивой мотивации к 
сохранению  и укреплению  собственного здоровья, ведению  здорового образа ж изни через 
заьзятия физической культурой и спортом  с использованием  средств гольфа.

Задачами изучения модуля "Гольф" являются:
всестороннее гармоничное развитие обучаю щ ихся, увеличение объема их 

двигательной активности;
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучаю щ ихся, 

развитие основны х ф изических качеств и повы ш ение ф ункциональны х возмож ностей их 
организма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по гольфу;

освоение знаний о ф изической культуре и спорте в целом, истории развития гольфа 
в частности;

ф ормирование общ их представлений о гольфе, о его возмож ностях и значении в 
процессе укрепления здоровья, ф изическом  развитии и ф изической подготовке 
обучаю щ ихся;

ф ормирование образовательного фундамента, основанного на знаниях и ум ениях в 
области физической культуры и спорта и соответствую щ ем культурном уровне развития 
личности обучаю щ егося, создаю щ ем необходимы е предпосы лки для его самореализации;

обогащ ение двигательного опы та ф изическими упраж нениями, имею щ ими разную  
функциональную  направленность, техническим и действиями и приемами гольфа;

воспитание полож ительны х качеств личности, норм коллективного взаимодействия 
и сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности;

развитие полож ительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 
интереса к учебномупредмету "Ф изическая культура", удовлетворение индивидуальны х 
потребностей обучаю щ ихся в заьмтиях физической культурой и спортом  средствами 
гольфа;

популяризация гольфа среди подрастаю щ его поколения, привлечение обучаю щ ихся, 
проявляю щ их повы ш енны й интерес и способности к заьмтиям гольфом, в ш кольные 
спортивны е клубы, секции, к участию  в соревнованиях;



выявление, развитие и поддерж ка одаренных детей в области спорта.

Место и роль модуля "Гольф".
М одуль по гольфу доступен для освоения всем  обучаю щ имися, независимо от 

уровня их физического развития и гендерны х особенностей и расш иряет спектр 
ф изкультурно-спортивны х направлений в общ еобразовательны х организациях.

С пециф ика модуля по гольфу сочетается практически со всеми базовы ми видами 
спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры) и разделам и "Знания о физической 
культуре", "Способы сам остоятельной деятельности", "Ф изическое соверш енствование".

И нтеграция модуля помож ет обучаю щ имся в освоении образовательны х программ в 
рам ках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности ш кольных 
спортивны х клубов, подготовке обучаю щ ихся к сдаче норм В сероссийского физкультурно
спортивного ком плекса "Готов к труду и обороне", участии в спортивны х соревнованиях и 
подготовке ю нош ей к службе в В ооруж енны х Силах Российской Ф едерации.

Модуль "Гольф" может быть реализован в следующих вариантах: 
при сам остоятельном  планировании учителем  ф изической культуры процесса 

освоения обучаю щ имися учебного м атериала по гольфу с вы бором различны х элементов 
гольфа, с учетом возраста и ф изической подготовленности обучаю щ ихся;

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за  счет части 
учебного плана, формируемой участникам и образовательны х отнош ений из перечня, 
предлагаемого образовательной организацией, вклю чаю щ ей, в частности, учебны е модули 
по выбору обучаю щ ихся, родителей (законны х представителей) несоверш еннолетних 
обучаю щ ихся, в том  числе предусматриваю щ ие удовлетворение различны х интересов 
обучаю щ ихся (при организации и проведении уроков ф изической культуры  с 3-х часовой 
недельной нагрузкой реком ендуем ы й объем  в 10 и 11 классах - по 34 часа);

в виде дополнительны х часов, вы деляемы х на спортивно-оздоровительную  работу с 
обучаю щ имися в рам ках внеурочной деятельности и (или) за счет посещ ения 
обучаю щ имися спортивных секций, ш кольных спортивны х клубов, вклю чая использование 
учебны х модулей по видам спорта (рекомендуемы й объем  в 10 и 11 классах - по 34 часа).

М одуль по гольфу м ож ет быть использован в образовательной организации в форме 
физкультурно-оздоровительной деятельности и в форме спортивно-оздоровительной 
деятельности общ еразвиваю щ ей направленности с использованием  средств гольфа.

Содержание модуля "Гольф".
1) Знания о гольфе.
Н азвания, роль и структура главны х официальны х организаций мира, Европы, 

страны, региона, заним аю щ ихся развитием  гольфом.
К ом поненты  основ культуры здорового образа ж изни (физическая культура, 

культура движений, культура досуга, культура поведения, культура питания). Современные 
правила соревнований по гольфу.

П олож ительное влияние занятий гольфом на развитие двигательной активности, 
психологической устойчивости, ф изической выносливости, а такж е коммуникативности и 
коммуникабельности человека.

Д вигательны й режим. Ф ормы индивидуальны х занятий ф изическим и упраж нениями 
на основе гольфа.

О фициальны й календарь соревнований (меж дународных, всероссийских, 
региональных).

Средства общ ей и специальной ф изической подготовки, применяемы е в 
образовательной и тренировочной деятельности при занятиях гольфом.

П сихологическая подготовка гольфистов. П равила по технике безопасности во



время занятий и соревнований по гольфу.
П роф илактика спортивного травм атизм а гольфистов, причины  возникновения травм  

и методы  их устранения.
Э тикет и правила безопасности при проведении заьмтий и соревнований.
И зучение правил гольф а и мини-гольфа. О своение инвентаря и оборудования для 

игры. Судейская и волонтерская практика при проведении соревнований.
Гигиенические основы  образовательной, тренировочной и досуговой двигательной 

деятельности (реж им труда и отдыха).
2) Способы самостоятельной деятельности.
П ланирование самостоятельной подготовки в гольфе. О рганизация и проведение 

самостоятельны х занятий по гольфу.
С пособы  самостоятельного освоения двигательны х действий, подбор 

подготовительны х и специальны х упражнений.
К ом плексы  упраж нений общ еразвиваю щ его, подготовительного и специального 

воздействия в гольфе.
К ом плексы  специальны х упраж нений на развитие физических качеств гольфиста: 

координации и равновесия, гибкости, силы, бы строты  и выносливости.
С амоконтроль и его роль в образовательной и тренировочной деятельности.
О бъективны е и субъективны е признаки утомления. Средства восстановления 

организма после ф изической нагрузки. С пособы  индивидуального регулирования 
ф изической нагрузки с учетом  уровня физического развития и функционального состояния.

С оверш енствование ф изических способностей, повыш ение учебно-трудовой 
активности и ф ормирование личностно значимы х качеств средствами гольфа.

Тестирование уровня ф изической подготовленности в гольфе. Контрольно-тестовы е 
упраж нения по общ ей и специальной ф изической подготовке.

Технологии предупреж дения и нивелирования конфликтны х ситуации во время 
заьмтий гольфом, реш ения спорных и проблемны х ситуаций.

П ричины  возникновения технических ош ибок при вы полнении двигательны х 
действий и способы  их устранения.

О сновы анализа собственны х технических и тактических действий и действий 
соперников.

И зм ерение показателей физического развития (вес, длина, масса тела), сравнение их 
с нормой и возмож ности их корректирования. А нализ изменения показателей с 
использованием  средств гольфа. И змерение показателей состояния здоровья. 
С амоконтроль за  ф ункциональны м состоянием  организма.

Тестирование уровня двигательной и силовой подготовленности. К ом плексы  
упраж нений для ф ормирования правильной осанки, развития м ы ш ечной системы с учетом 
индивидуальны х особенностей физического развития и полового созревания.

Технические требования к инвентарю  и оборудованию  для занятий гольфом.
3) Физическое совершенствование.
У праж нения для развития быстроты. У праж нения для развития гибкости и 

подвижности. У праж нения для развития координационны х способностей.
У праж нения для развития скоростно-силовы х качеств с использованием  тренаж еров 

и свободны х весов (гантели, штанги, резиновы е амортизаторы).
У праж нения для закрепления и соверш енствования игровой исходной стойки, 

способа удерж ания клю шки, движ ения вращ ения туловищ а, отведения-приведения верхних 
конечностей, пронации-супинации ниж них конечностей.

С оверш енствование паттинга и чиппинга.
С оверш енствование полного свинга: питчинг и драйвинг.
С оверш ение паттов с заданной точностью .
С оверш ение чипов с заданной точностью . С оверш ение питчей с заданной точностью  

разны ми клю ш ками. О своение драйвов в у д а м и К  3-1.



К ом плексы  упраж нений для соверш енствования свинга. О своение техники 
соверш ения свинга из нестандартны х положений. К ом плексы  упраж нений для вы полнения 
паттов, чипов, питчей и драйвов.

Технические и тактические действия в гольфе, изученные на уровне основного 
общ его образования.

Содержание модуля "Гольф" направлено на достижение обучающимися 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.

При изучении модуля "Гольф" на уровне среднего общего образования у 
обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:

проявление чувства гордости за  свою Родину, российский народ и историю  России 
через достиж ения национальной сборной команды  страны  по гольфу и ведущ их российских 
клубов на чем пионатах мира, чем пионатах Европы  и других меж дународны х 
соревнованиях, уваж ение государственны х символов (герб, флаг, гимн);

умение ориентироваться на основны е нормы морали, духовно-нравственной 
культуры и ценностного отнош ения к ф изической культуре, как неотъем лем ой части 
общ ечеловеческой культуры средствами гольфа;

проявление готовности к саморазвитию , самообразованию  и самовоспитанию , 
мотивации к осознанному вы бору индивидуальной траектории образования средствами 
гольфа, проф ессиональны х предпочтений в области ф изической культуры, спорта и 
общ ественной деятельности, в том  числе через ценности, традиции и идеалы  главных 
организаций гольфа регионального, всероссийского и мирового уровней, отечественны х и 
зарубеж ны х клубов по гольфу, а такж е ш кольных спортивны х клубов;

сф ормированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с 
другими лю дьм и (сверстниками, взрослыми, педагогами, взрослыми), достигать в нем 
взаимопонимания, находить общ ие цели и сотрудничать для их достиж ения в учебной, 
тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной деятельности, судейской практики 
на принципах доброж елательности и взаимопомощ и;

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
ф изическомсамосоверш енствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью , 
неприятие вредных привычек;

проявление осознанного и ответственного отнош ения к собственны м поступкам 
м оральной компетентности в реш ении проблем  в процессе заьзятий физической культурой, 
игровой и соревновательной деятельности по гольфу;

готовность соблю дать правила индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных 
ситуациях;

проявление полож ительны х качеств личности и управление своими эм оциям и в 
различны х ситуациях и условиях способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности средствами гольфа.

При изучении модуля "Гольф" на уровне среднего общего образования у 
обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:

умение соотносить свои действия с планируемы ми результатами, осущ ествлять 
контроль своей деятельности в процессе достиж ения результатов в учебной, 
тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, определять способы действий в 
рам ках предлож енны х условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 
с изменяю щ ейся ситуацией;

умение самостоятельно определять цели и составлять планы  в рам ках физкультурно
спортивной деятельности, вы бирать успеш ную  стратегию  и тактику в различны х 
ситуациях, осущ ествлять, контролировать и корректировать учебную , тренировочную , 
игровую  и соревновательную  деятельность по гольфу;

умение самостоятельно планировать пути достиж ения целей, в том  числе 
альтернативные, осознанно вы бирать наиболее эф ф ективны е способы  реш ения задач в



учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность 
выполнения задач, собственны е возмож ности их реш ения;

умение сам остоятельно оценивать и принимать реш ения, определяю щ ие стратегию  
и тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой 
деятельности, судейской практике с учетом  граж данских и нравственны х ценностей;

умение организовы вать учебное сотрудничество и совместную  деятельность со 
сверстниками и взрослыми, работать индивидуально, в парах и в группе, эф ф ективно 
взаимодействовать и разреш ать конфликты  в процессе учебной, тренировочной, игровой и 
соревновательной деятельности, судейской практики, учиты вать позиции других 
участников деятельности;

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия реш ений и осущ ествления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

способность самостоятельно применять различны е методы, инструменты  и запросы  
в информ ационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в различны х 
источниках информации с соблю дением  правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности.

При изучении модуля "Гольф" на уровне среднего общего образования у 
обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:

способность анализировать результаты  соревнований, входящ их в официальный 
календарь соревнований (меж дународных, всероссийских, региональных);

умение дем онстрировать комплексы  упраж нений для формирования правильной 
осанки и развития мы ш ечной системы  с учетом  индивидуальны х особенностей;

ф ормирование и закрепление навыков соверш ения игровых действий в гольфе, 
овладение знаниям и об истории, цели, тактике и правилах игры;

умение выполнять упраж нения для соверш енствования вы полнения технических 
действий: движ ения вращ ения туловищ а, отведения-приведения верхних конечностей, 
пронации-супинации ниж них конечностей; выполнять упраж нения для соверш енствования 
полного свинга;

способность различать систем ы  проведения соревнований по гольфу, понимать 
структуру спортивны х соревнований и физкультурны х м ероприятий по гольфу и его 
спортивны м дисциплинам  среди различны х возрастных групп и категорий участников;

способность характеризовать влияние заьзятий гольфом на физическую, 
психическую , интеллектуальную  и социальную  деятельность человека;

понимание роли и взаимосвязи развития физических качеств и специальной 
ф изической подготовки гольфистов в ф ормировании и соверш енствовании технического и 
тактического мастерства;

умение выполнять подводящ ие упраж нения для соверш ения свинга; выполнять 
паты, чипы  и питчи с заданной точностью , заданны м  расстоянием; вы пол1зять драйвы  на 
м аксимальное расстояние;

способность характеризовать и демонстрировать средства общ ей и специальной 
ф изической подготовки, применять их в образовательной и тренировочной деятельности 
при заьзятиях гольфом;

владение навы ками разработки и выполнения ф изических упраж нений различной 
целевой и функциональной направленности, используя средства гольфа, применять их в 
тренировочной и соревновательной деятельности;

способность характеризовать, составлять и демонстрировать комплексы  
упраж нений, формирую щ ие двигательны е навы ки и тактические приемы  характерны е для 
гольфа;

приобретение практического опыта организации самостоятельны х систематических 
заьмтий гольфом и участия в соревнованиях с соблю дением  правил техники безопасности 
и профилактики травматизма;

умение вы пол1м ть  функции помощ ника судьи (волонтера) на соревнованиях по



гольфу;
умение выполнять паты, чинны  и питчи с заданной точностью ; уметь выполнять 

драйвы;
владение технологиям и предупреж дения и нивелирования конфликтны х ситуаций 

во время заьмтий гольфом, реш ения спорных и проблемны х ситуаций на основе 
уваж ительного и доброж елательного отнош ения к окружаю щ им;

понимание сущ ности возникновения ош ибок в двигательной деятельности в гольфе, 
умение анализировать и находить способы устранения технических и тактических ошибок; 
проводить анализ собственного вы ступления в соревнованиях и вы ступления соперников, 
вы делять слабы е и сильные стороны  различны х спортсменов, делать выводы;

умение контролировать величину нагрузки по частоте сердечны х сокращ ений и 
артериального давления при вы полнении упраж нений на развитие физических качеств;

знание и понимание требований к местам  проведения занятий гольфом, способность 
прим щ м ть знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря (технические 
требования к инвентарю  и оборудованию ), м ест для самостоятельны х заьмтий гольфом в 
досуговой деятельности;

знание и соблю дение правил техники безопасности во время занятий и соревнований 
по гольфу; понимание причин возникновения травм  и ум ение оказывать первую  помощ ь 
при травм ах и повреж дениях во время заьмтий гольфом;

соблю дение гигиенических требований образовательной, тренировочной и 
досуговой двигательной деятельности, основ организации здорового образа ж изни 
средствами гольфа;

освоение навыков оказания первой помощ и при легких травмах; обогащ ение опыта 
совместной деятельности в организации и проведении занятий гольфом как видом спорта и 
формой активного отды ха идосуга;

способность проводить контрольно-тестовы е упраж нения по общей, специальной и 
технической подготовке гольфистов в соответствии с методикой; выявлять особенности в 
приросте показателей ф изической подготовленности, сравнивать их с возрастными 
стандартами физической подготовленности;

способность соблю дать правила безопасного, правомерного поведения во время 
соревнований различного уровня по гольфу в качестве зрителя или волонтера;

способность применять способы  и методы  профилактики пагубных привычек, 
асоциального и созависимого поведения, а такж е знание и соблю дение антидопинговых 
правил и норм поведения.

Модуль "Биатлон".
П ояснительная записка модуля "Биатлон".

М одуль "Биатлон" (далее - модуль "Биатлон", модуль по биатлону, биатлон) на 
уровне среднего общ его образования разработан с целью  оказания м етодической помощ и 
учителю  ф изической культуры в создании рабочей программы  по учебному предмету 
"Ф изическая культура" с учетом  современны х тенденций в системе образования и 
использования спортивно-ориентированны х форм, средств и методов обучения по 
различны м  видам спорта.

Биатлон - вид спорта, которы й способствует всестороннему физическому, 
интеллектуальному, нравственному развитию  обучаю щ ихся, укреплению  здоровья, 
привлечению  ш кольников всех возрастов к систем атическим  заьмтиям физической 
культурой и спортом, их личностному и профессиональному самоопределению .

П олиф ункциональны й характер биатлона как спортивной дисциплины  ценен тем, 
что он способен развивать не только физические, но и нравственны е качества 
обучаю щ ихся, способствует укреплению  навыков внутренней организации, 
самодисциплины , способствует вы работке коммуникативных качеств характера.



ф изической выносливости, а в целом  обладает зрелищ ны ми свойствами, наполняю щ ими 
ж изнь детей и молодеж и позитивны м настроем.

М одуль по биатлону такж е направлен на развитие массовости заьмтий биатлоном 
как популярным, зрелищ ны м, перспективны м видом спорта, созданию  условий занятий 
прикладны ми видами физической активности - кроссовой подготовкой, плаванием, 
силовы ми упраж нениями, лы ж ны м и гонками, стрелковой подготовкой, расш ирение объема 
селекционной работы, повы ш ение эф ф ективности подготовки олимпийского резерва.

Целью изучения модуля "Биатлон" является ф ормирование у обучаю щ ихся 
навыков общ ечеловеческой культуры  и социального самоопределения, устойчивой 
мотивации к сохранению  и укреплению  собственного здоровья, ведению  здорового образа 
ж изни через занятия физической культурой и спортом  с использованием  средств биатлона. 

Задачами изучения модуля "Биатлон" являю тся:
всестороннее гармоничное развитие обучаю щ ихся, увеличение объема их 

двигательной активности;
поддерж ание общ ей ф изической подготовки, укрепление здоровья и поддержание 

ф изической активности на протяж ении всего ж изненного цикла человека;
развитие координации, гибкости, проф ессиональны х и прикладны х навыков, общ ей 

ф изической выносливости;
развитие двигательны х функций, обогащ ение двигательного опыта; 
воспитание нравственны х качеств по отнош ению  к окружаю щ им: 

доброж елательность, чувство товарищ ества, коллективизма, уваж ения к историческому 
наследию  Российского спорта;

ф ормирование стойкого интереса к заьзятиям спортом  и физическим упражнениям; 
вы работка потребности в здоровом  образе жизни; 
понимание важ ности занятий спортом  для полноценной жизни; 
выявление, развитие и поддерж ка одаренных детей в области спорта.
Место и роль модуля "Биатлон".
М одуль "Биатлон" доступен для освоения всем обучаю щ имся, независимо от уровня 

их физического развития и гендерных особенностей и расш иряет спектр ф изкультурно
спортивны х направлений в общ еобразовательны х организациях.

С пециф ика модуля по биатлону сочетается практически со всеми базовы ми видами 
спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры) и разделам и "Знания о физической 
культуре", "Способы сам остоятельной деятельности", "Ф изическое соверш енствование".

И нтеграция модуля по биатлону помож ет обучаю щ имся в освоении 
образовательны х программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 
образования, деятельности ш кольных спортивны х клубов, подготовке обучаю щ ихся к 
сдаче норм В сероссийского ф изкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне", участии в спортивных соревнованиях и подготовке ю нош ей к службе в 
В ооруж енны х Силах Российской Ф едерации.

Модуль "Биатлон" может быть реализован в следующих вариантах: 
при сам остоятельном  планировании учителем  ф изической культуры процесса 

освоения обучаю щ имися учебного м атериала по биатлону с вы бором различны х элементов 
биатлона, с учетом возраста и ф изической подготовленности обучаю щ ихся (с 
соответствую щ ей дозировкой и интенсивностью );

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за  счет части 
учебного плана, формируемой участникам и образовательны х отнош ений из перечня, 
предлагаемого образовательной организацией, вклю чаю щ ей, в частности, учебны е модули 
по выбору обучаю щ ихся, родителей (законны х представителей) несоверш еннолетних 
обучаю щ ихся, в том  числе предусматриваю щ ие удовлетворение различны х интересов 
обучаю щ ихся (при организации и проведении уроков ф изической культуры  с 3-х часовой 
недельной нагрузкой реком ендуем ы й объем  в 10 и 11 классах - по 34 часа);

в виде дополнительны х часов, вы деляемы х на спортивно-оздоровительную  работу с



обучаю щ имися в рам ках внеурочной деятельности и (или) за счет посещ ения 
обучаю щ имися спортивных секций, ш кольных спортивны х клубов, вклю чая использование 
учебны х модулей по видам спорта (рекомендуемы й объем  в 10 - 11 классах - по 34 часа).

Содержание модуля "Биатлон".
1) Знания о биатлоне.
Н азвания, роль и структура главны х официальны х организаций мира, Европы, 

страны, региона, заним аю щ ихся развитием  биатлона.
Современны е тенденции развития биатлона на территории России, региона, Европы  

и мира.
И стория развития биатлона в мире, Европе и в России, достиж ения отечественны х и 

зарубеж ны х биатлонистов и национальны х команд.
О сновные направления развития спортивного м енедж м ента и м аркетинга в 

биатлоне.
О фициальны й календарь соревнований (меж дународных, всероссийских, 

региональных).
Средства общ ей и специальной ф изической подготовки, применяемы е в 

образовательной итренировочной деятельности при занятиях биатлоном.
В лияние заьмтий биатлоном на физическую , психическую , интеллектуальную  и 

социальную  деятельность человека.
П сихологическая подготовка биатлонистов.
П равила по технике безопасности во время заьмтий и соревнований по биатлону.
П роф илактика спортивного травм атизм а биатлонистов, причины возникновения 

травм  и методы  их устранения.
П роф илактика пагубных привычек, неприятие асоциального, ведомого 

(откло1м ю щ егося) деструктивного поведения. А нтидопинговое поведение.
П равила безопасного, правомерного поведения во время соревнований различного 

ранга по биатлону в качестве зрителя или волонтера.
В заим освязь развития ф изических качеств и специальной ф изической подготовки 

биатлонистов в ф ормировании и соверш енствовании технического мастерства.
Еигиенические основы  образовательной, тренировочной и досуговой двигательной 

деятельности (реж им труда и отдыха).
2) Способы самостоятельной деятельности.
П ланирование самостоятельной подготовки в биатлоне.
О рганизация и проведение самостоятельны х занятий по биатлону.
С пособы  самостоятельного освоения двигательны х действий, подбор 

подготовительны х и специальны х упражнений.
К ом плексы  упраж нений общ еразвиваю щ его, подготовительного и специального 

воздействия в биатлоне.
К ом плексы  специальных упраж нений на развитие ф изических качеств биатлониста: 

скорости, силы, гибкости, ловкости, общ ей выносливости, специальной выносливости.
С амоконтроль и его роль в образовательной и тренировочной деятельности.
О бъективны е и субъективны е признаки утомления.
Средства восстановления организма после ф изической нагрузки.
С пособы  индивидуального регулирования ф изической нагрузки с учетом  уровня 

физического развития и функционального состояния.
Средства восстановления (массаж, самомассаж, 6aiM, оздоровительное плавание) 

после ф изических нагрузок на занятиях биатлоном  и соревновательной деятельности.
Тестирование уровня ф изической подготовленности в биатлоне. К онтрольно

тестовы е упраж нения по общ ей и специальной ф изической подготовке.
Технологии предупреж дения и нивелирования конфликтны х ситуаций во время 

заьмтий биатлоном, реш ения спорных и проблемны х ситуаций.
П ричины  возникновения технических ош ибок при вы полнении двигательны х



действий и способы  их устранения.
О сновы анализа собственны х технических и тактических действий и действий 

соперников.
Технические требования к инвентарю  и оборудованию  для занятий биатлоном.
С амостоятельны й подбор упраж нений, определение их назначения для развития 

определенны х физических качеств и последовательность их выполнения, дозировка 
нагрузки.

Составление планов и самостоятельное проведение занятий по биатлону.
С амонаблю дение и самоконтроль за  индивидуальны м развитием  и состоянием 

здоровья.
О рганизация самостоятельны х занятий по коррекции осанки, веса и телосложения.
Л ичны й дневник развития и здоровья.
А нтидопинговое поведение.
П равила личной гигиены, требования к спортивной одеж де и обуви для занятий 

биатлоном.
3) Физическое совершенствование.
К ом плексы  упраж нений для развития ф изических качеств (быстроты, скоростно

силовых качеств, силы, ловкости, выносливости, гибкости).
У праж нения и комплексы  для коррекции веса, фигуры и наруш ений осанки.
С оверш енствование технических приемов и тактических действий в биатлоне, 

изученных на уровне основного общ его образования.
К ом плексы  упражнений, ф ормирую щ ие эффективную  технику движ ений и 

двигательны е умения и навы ки технических и тактических действий биатлониста.
Технические и тактические действия в биатлоне, изученные на уровне основного 

общ его образования.
О сновы специальной психологической подготовки в биатлоне: психологические 

качества; психологическая устойчивость; сбиваю щ ие факторы; эмоции; 
психоф изиологические функции; самовнуш ение; аутогенная тренировка; релаксация.

У чебны е соревнования по биатлону. У частие в соревновательной деятельности.
Содержание модуля "Биатлон" направлено на достиж ение обучаю щ имися 

личностных, метапредметны х и предметны х результатов обучения.
При изучении модуля "Биатлон" на уровне среднего общ его образования у 

обучаю щ ихся будут сформ ированы  следую щ ие личностны е результаты:
проявление чувства гордости за  свою Родину, российский народ и историю  России 

через достиж ения российских спортсменов и национальной сборной команды  страны  по 
биатлону на О лимпийских играх и других меж дународны х соревнованиях;

уваж ение государственны х символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению  
Отечеству, его защ ите;

умение ориентироваться на основны е нормы морали, духовно-нравственной 
культуры и ценностного отнош ения к ф изической культуре, как неотъем лем ой части 
общ ечеловеческой культуры средствами биатлона;

проявление готовности к саморазвитию , самообразованию  и самовоспитанию , 
мотивации косознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами 
биатлона, проф ессиональны х предпочтений в области ф изической культуры, спорта и 
общ ественной деятельности, в том  числе через ценности, традиции и идеалы  главных 
организаций биатлона регионального, всероссийского и мирового уровней, отечественных 
и зарубеж ны х биатлонны х клубов, а такж е ш кольных спортивны х клубов;

сф ормированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с 
другими лю дьми (сверстниками, взрослыми, педагогами), достигать в нем 
взаимопонимания, находить общ ие цели и сотрудничать для их достиж ения в учебной, 
тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной деятельности, судейской практики 
на принципах доброж елательности и взаимопомощ и;



реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
ф изическом  самосоверш енствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью , неприятие вредных привычек; умение оказы вать первую  помощ ь;

проявление осознанного и ответственного отнош ения к собственны м поступкам; 
м оральной компетентности в реш ении проблем  в процессе заьмтий физической культурой, 
игровой и соревновательной деятельности по виду спорта "Биатлон";

готовность соблю дать правила индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных 
ситуациях;

готовность к осознанному выбору будущ ей проф ессии и возмож ности реализации 
собственны х ж изненны х планов средствами биатлона как условие успеш ной 
профессиональной, спортивной и общ ественной деятельности;

проявление полож ительны х качеств личности и управление своими эм оциям и в 
различны х ситуациях и условиях; способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности средствами биатлона.

П ри изучении модуля "Биатлон" на уровне среднего общ его образования у 
обучаю щ ихся будут сформ ированы  следую щ ие метапредметны е результаты:

умение соотносить свои действия с планируемы ми результатами, осущ ествлять 
контроль своей деятельности в процессе достиж ения результатов в учебной, 
тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, определять способы действий в 
рам ках предлож енны х условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 
с изменяю щ ейся ситуацией;

умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами биатлона и 
составлять планы  в рам ках ф изкультурно-спортивной деятельности; выбирать успеш ную  
стратегию  и тактику в различны х ситуациях;

умение осущ ествлять, контролировать и корректировать учебную , тренировочную , 
игровую  и соревновательную  деятельность по биатлону;

умение самостоятельно планировать пути достиж ения целей, в том  числе 
альтернативные, осознанно вы бирать наиболее эф ф ективны е способы  реш ения задач в 
учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность 
выполнения задач, собственны е возмож ности их реш ения;

умение сам остоятельно оценивать и принимать реш ения, определяю щ ие стратегию  
и тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой 
деятельности, судейской практике с учетом  граж данских и нравственны х ценностей;

умение организовы вать учебное сотрудничество и совместную  деятельность со 
сверстниками и взрослыми; работать индивидуально, в парах и в группе, эф ф ективно 
взаимодействовать и разреш ать конфликты  в процессе учебной, тренировочной, игровой и 
ссоревновательной деятельности, судейской практики, учиты вать позиции других 
участников деятельности;

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия реш ений и осущ ествления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

умение создавать, применять и преобразовы вать граф ические пиктограммы 
ф изических упраж нений в двигательны е действия и наоборот; схемы для тактических, 
игровых задач;

способность самостоятельно применять различны е методы, инструменты  и запросы  
в информ ационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в различны х 
источниках информации с соблю дением  правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности.

П ри изучении модуля "Биатлон" на уровне среднего общ его образования у 
обучаю щ ихся будут сформ ированы  следую щ ие предметны е результаты:

знание названий, структуры и функций официальны х органов управления развитием  
биатлона в Европе и мире, роли О бщ ероссийской общ ественной организации "Союз



Биатлонистов России" (СБР), М еж дународного сою за Биатлонистов (IBU) в ф ормировании 
стратегических инициатив, современны х тенденций развития современного биатлона на 
территории России, региона и на меж дународной арене;

способность аргументированно принимать участие в обсуж дении успехов и неудач 
сборной команды  страны, отечественны х и зарубеж ны х биатлонны х клубов на 
м еж дународной арене;

способность анализировать результаты  соревнований, входящ их в официальный 
календарь соревнований (меж дународных, всероссийских, региональных);

способность различать системы  проведения соревнований по биатлону, понимать 
структуру спортивны х соревнований и ф изкультурны х мероприятий по биатлону и его 
спортивны м дисциплинам  среди различны х возрастных групп и категорий участников;

способность владеть основны ми направлениям и спортивного (биатлонного) 
маркетинга, стремление к профессиональному самоопределению  средствами биатлона в 
области физической культуры  и спорта;

способность характеризовать влияние занятий биатлоном на физическую , 
психическую , интеллектуальную  и социальную  деятельность человека;

понимание роли и взаимосвязи развития физических качеств и специальной 
ф изической подготовки биатлонистов в ф ормировании и соверш енствовании технического 
и тактического мастерства;

способность характеризовать и демонстрировать средства общ ей и специальной 
ф изической подготовки, применять их в образовательной и тренировочной деятельности 
при заьмтиях биатлоном;

владение навы ками разработки и выполнения ф изических упраж нений различной 
целевой и ф ункциональной направленности, используя средства биатлона, применять их в 
тренировочной и соревновательной деятельности;

способность характеризовать, составлять и демонстрировать комплексы  
упраж нений, ф ормирую щ ие двигательны е навы ки и тактические приемы, характерны е для 
биатлона и входящ их в биатлон, аква-биатлон спортивных дисциплин;

освоение и дем онстрация техники спортивного плавания различны м и способами 
(кроль на груди, кроль на спине, дельфин, брасс), прохож дения поворотов, а такж е 
стартовых прыж ков с понтона и с берега, стартовой тумбы  уверенное передвиж ение на 
открытой воде, в бассейне, в том  числе в плотной группе других спортсменов;

освоение и демонстрация эф ф ективной техники бега, прохож дение подъемов, 
спусков, крутых поворотов в различны х условиях внеш ней среды  и климатических 
условиях;

освоение и демонстрация техники стрельбы из пневматического оружия, в том  
числе: знание устройства и назначения основны х узлов спортивного пневматического 
оружия, овладение навы ками сборки, разборки, технического обслуживания 
пневм атического оружия;

знание устройства и назначения основных узлов спортивного пневматического 
оружия, м иш енной установки, овладение навы ками сборки, разборки, технического 
обслуж ивания и мелкого ремонта;

способность планировать, организовы вать и проводить самостоятельны е 
тренировки по биатлону с учетом  применения способов самостоятельного планирования 
тренировочны х нагрузок и подбора упраж нений для развития специальных физических 
качеств биатлониста;

участие в соревновательной деятельности по биатлону и входящ им в биатлон 
спортивны м дисциплинам  на внутриш кольном, районном, муниципальном, городском, 
региональном, всероссийском  ypoBiMx;

применение правил соревнований и судейской терм инологии в судейской и 
волонтерской практике;

владение технологиям и предупреж дения и нивелирования конфликтны х ситуаций



во время ЗЯ11ЯТИЙ биатлоном, реш ения спорных и проблемны х ситуаций на основе 
уваж ительного и доброж елательного отнош ения к окружаю щ им;

понимание сущ ности возникновения ош ибок в двигательной деятельности при 
прохож дении дистанции биатлона, анализировать и находить способы  устранения 
технических и тактических ош ибок; проводить анализ собственного вы ступления в 
соревнованиях и вы ступления соперников, вы делять слабы е и сильные стороны  различны х 
спортсменов, делать выводы;

знание и понимание требований к местам  проведения занятий биатлоном, 
способность примщ мть знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря 
(технические требования к инвентарю  и оборудованию ), мест для самостоятельны х занятий 
биатлоном  в досуговой деятельности;

знание и соблю дение правил техники безопасности во время занятий и соревнований 
по биатлону; понимание причин возникновения травм  и умение оказывать первую  помощ ь 
при травм ах и повреж дениях во время заьмтий биатлоном;

соблю дение гигиенических требований образовательной, тренировочной и 
досуговой двигательной деятельности, основ организации здорового образа ж изни 
средствами биатлона;

владение и применение способов самоконтроля в учебной, тренировочной и 
соревновательной деятельности, средств восстановления после физической нагрузки, 
способов индивидуального регулирования ф изической нагрузки с учетом  уровня 
физического развития и текущ его функционального состояния;

способность проводить контрольно-тестовы е упраж нения по общей, специальной и 
технической подготовке биатлонистов в соответствии с методикой; выявлять особенности 
в приросте показателей ф изической подготовленности, сравнивать их с возрастны ми 
стандартами физической подготовленности;

способность соблю дать правила безопасного, правомерного поведения во время 
соревнований различного уровня по биатлону в качестве судьи, зрителя или волонтера;

способность применять способы  и методы  профилактики пагубных привычек, 
асоциального и созависимого поведения, а такж е знание и соблю дение антидопинговых 
правил и норм поведения.

Модуль "Роллер спорт".
П ояснительная записка модуля "Роллер спорт".

М одуль "Роллер спорт" (далее - модуль "Роллер спорт", модуль по роллер спорту, 
роллер спорт) на уровне среднего общ его образования разработан с целью оказания 
м етодической помощ и учителю  ф изической культуры в создании рабочей программы по 
учебном у предмету "Ф изическая культура" с учетом современны х тенденций в системе 
образования и использования спортивно-ориентированны х форм, средств и методов 
обучения.

Роллер спорт - это общ ее название видов спорта, в которых спортсмены  использую т 
различны е видыроликовых коньков, а такж е самокаты.

Занятия роллер спортом  для детей и подростков имею т оздоровительную  
направленность и комплексно воздействую т на органы  и системы  растущ его организма, 
укрепляя и повыш ая уровень функционирования сердечно-сосудистой, дыхательной, 
костно-м ы ш ечной и других систем. В ы полнение слож нокоординационны х, технико
тактических действий в роллер спорте, связанны х с бегом, скольжением, прыжками, 
бы стры м стартом  и ускорениями, резкими торм ож ениям и и остановками, ударам и по ш айбе 
(хоккей), обеспечивает эф ф ективное развитие физических качеств (быстроты, ловкости, 
выносливости, силы и гибкости), а такж е двигательны х навыков. П остоянное и внезапное 
изменение ситуаций требует собранности, внимания, умения быстро оценить обстановку и 
npniMTb рациональное реш ение, при этом  сохраьмя баланс на роликовы х коньках или 
самокате.



Роллер спорт формирует у обучаю щ ихся чувство патриотизма, нравственные 
качества (честность, доброж елательность, дисциплинированность, самообладание, 
терпимость, коллективизм) в сочетании с волевыми качествами (смелость, реш ительность, 
инициатива, трудолю бие, настойчивость и целеустремленность, а такж е развитие 
способности управлять своими эмоциями).

Целью изучения модуля "Роллер спорт" является ф ормирование у обучаю щ ихся 
навыков общ ечеловеческой культуры  и социального самоопределения, устойчивой 
мотивации к сохранению  и укреплению  собственного здоровья, ведению  здорового образа 
ж изни через занятия ф изической культурой и спортом с использованием  роллер спорта.

Задачами изучения модуля "Роллер спорт" являются:
всестороннее гармоничное развитие обучаю щ ихся, увеличение объема их 

двигательной активности;
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучаю щ ихся, 

развитие основны х ф изических качеств и повы ш ение ф ункциональны х возмож ностей их 
организма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по роллер спорту;

освоение знаний о ф изической культуре и спорте в целом, истории развития роллер 
спорта в частности;

ф ормирование общ их представлений о роллер спорте, о его возмож ностях и 
значении в процессе укрепления здоровья, ф изическом  развитии и ф изической подготовке 
обучаю щ ихся;

ф ормирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях и умениях 
в области ф изической культуры и спорта, так и на соответствую щ ем культурном уровне 
развития личности обучаю щ егося, создаю щ его необходимы е предпосы лки для его 
самореализации;

ф ормирование культуры движений, обогащ ение двигательного опы та физическими 
упраж нениями, имею щ ими общ еразвиваю щ ую  и корригирую щ ую  направленность, 
техническим и действиями и приемами роллер спорта;

воспитание полож ительны х качеств личности, норм коллективного взаимодействия 
и сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности;

развитие полож ительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 
интереса к учебному предмету "Ф изическая культура"; удовлетворение индивидуальных 
потребностей, обучаю щ ихся в занятиях ф изической культурой и спортом  средствами 
роллер спорта;

популяризация роллер спорта среди подрастаю щ его поколения, привлечение 
обучаю щ ихся, проявляю щ их повы ш енны й интерес и способности к заьмтиям роллер 
спортом, в ш кольные спортивны е клубы, секции, к участию  в соревнованиях;

выявление, развитие и поддерж ка одаренных детей в области спорта.
Место и роль модуля "Роллер спорт".
М одуль "Роллер спорт" доступен для освоения всем обучаю щ имся, независимо от 

уровня их физического развития и гендерны х особенностей и расш иряет спектр 
ф изкультурно-спортивны х направлений в общ еобразовательны х организациях.

С пециф ика модуля по роллер спорту сочетается практически со всеми базовыми 
видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивны е игры).

И нтеграция модуля по роллер спорту помож ет обучаю щ имся в освоении 
образовательны х программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 
образования, деятельности ш кольных спортивны х клубов, подготовке обучаю щ ихся к 
сдаче норм В сероссийского ф изкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне", участии в спортивных соревнованиях и подготовке ю нош ей к службе в 
В ооруж енны х Силах Российской Ф едерации.

Модуль "Роллер спорт" может быть реализован в следующих вариантах:
при сам остоятельном  планировании учителем  ф изической культуры процесса 

освоения обучаю щ имися учебного м атериала по роллер спорту с вы бором различны х



элем ентов роллер спорта, с учетом возраста и ф изической подготовленности обучаю щ ихся 
(с соответствую щ ей дозировкой и интенсивностью );

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за  счет части 
учебного плана, формируемой участникам и образовательны х отнош ений из перечня, 
предлагаемого образовательной организацией, вклю чаю щ ей, в частности, учебны е модули 
по выбору обучаю щ ихся, родителей (законны х представителей) несоверш еннолетних 
обучаю щ ихся, в том  числе предусматриваю щ ие удовлетворение различны х интересов 
обучаю щ ихся (при организации и проведении уроков ф изической культуры  с 3-х часовой 
недельной нагрузкой реком ендуем ы й объем  в 10 и 11 классах - по 34 часа);

в виде дополнительны х часов, вы деляемы х на спортивно-оздоровительную  работу с 
обучаю щ имися в рам ках внеурочной деятельности и (или) за счет посещ ения 
обучаю щ имися спортивных секций, ш кольных спортивны х клубов, вклю чая использование 
учебны х модулей по видам спорта (рекомендуемы й объем  в 10 и 11 классах - по 34 часа).

С одерж ание модуля "Роллер спорт".
1) Знания о роллер спорте.
И стория развития современного роллер спорта в мире, в Российской Ф едерации, в 

регионе.
Роль и основны е функции главны х организаций и федераций по роллер спорту 

(меж дународные, российские), осущ ествляю щ их управление роллер спортом.
Роллер клубы, их история и традиции. И звестны е отечественны е и зарубеж ные 

роллеры  и тренеры.
О фициальны й календарь соревнований (меж дународных, всероссийских, 

региональных).
Требования безопасности при организации занятий роллер спортом.
Х арактерны е травм ы  в роллер спорте и м ероприятия по их предупреждению .
Занятия роллер спортом  как средство укрепления здоровья, повыш ения 

ф ункциональны х возмож ностей основны х систем  организм а и развития физических 
качеств.

Словарь терминов и определений по роллер спорту.
П равила соревнований по роллер спорту.
2) Способы самостоятельной деятельности.
П равила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по роллер 

спорту в качествезрителя, болельщ ика.
О рганизация и проведение самостоятельны х занятий по роллер спорту.
Составление планов и самостоятельное проведение занятий по роллер спорту.
С пособы  самостоятельного освоения двигательны х действий, подбор подводящ их, 

подготовительны х и специальны х упражнений.
С амоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. П ервы е 

внеш ние признаки утомления. Средства восстановления организма после физической 
нагрузки.

П равила личной гигиены, требования к спортивной одеж де и обуви для занятий 
роллер спортом.

П равила ухода за  спортивны м инвентарем  и оборудованием.
П равильное сбалансированное питание роллера.
К лассиф икация физических упражнений: подготовительны е, общ еразвиваю щ ие, 

специальны е и корригирую щ ие. Составление индивидуальных комплексов упраж нений 
различной направленности.

С пособы  и методы профилактики пагубных привычек, асоциального и созависимого 
поведения. А нтидопинговое поведение.

Тестирование уровня ф изической и технической подготовленности в роллер спорте.
3) Физическое совершенствование.



К ом плексы  упраж нений для развития ф изических качеств (ловкости, гибкости, 
силы, координации, выносливости, бы строты  и скоростных способностей).

К ом плексы  упражнений, форм ирую щ ие двигательны е умения и навыки технических 
и тактических действий в роллер спорте.

Технические приемы и тактические действия в роллер спорте, изученные на уровне 
основного общ его образования.

Техника спидскейтинга: базовы е элем енты  (посадка, перекаты, баланс, 
отталкивание, группировка, прохож дение вираж ей и стартовы й отрезок), 
проф ессиональны е (двойное отталкивание).

Техника ф ристайл - слалома - прыж ок в высоту: базовы е элементы , прыж ок в 
высоту.

Техника слайдов: базовы е элементы , слайды  опорно-скользящ ие, просто 
скользящ ие, свободно-скользящ ие.

Техника дисциплины  самокат: парковы е трю ки (дроп, эйр, тэйлгрэб, ноу футер, ноу 
хэндер, брайфлир, киклесс, 180, 360).

Техника фигуриста: вращ ения (винт, волчок, либела), прыж ки (аксель, риттбергер, 
сальхов, тулуп, флип, лутц), хореограф ические элементы , ш аги (дуги, перетяжки, тройки, 
петли и другое), спирали (ласточка, кораблик, пистолетик).

Техника фристайл-слалома: базовы е элем енты  (змейка, монолайн, восьмерка, на 
одной ноге вперед и назад, движ ение вперед и назад на переднем и заднем  колесе), силовые, 
растяж ны е (кораблик, бабочка), балансовые, вращ ательные, реверсивные.

С оверш енствование элем ентов техники передвиж ения по игровой площ адке 
полевого игрока в хоккее на роликовы х коньках.

С оверш енствование техники владения клю ш кой и ш айбой полевого игрока в роллер 
спорте.

С оверш енствование техники игры вратаря: стойка (высокая, сред1м я, низкая); 
элем енты  техники перемещ ения (приставны ми шагами, стоя на ко л и м х ; на коленях 
толчком  одной или двумя руками от пола; отталкиванием  ногой от пола со стойки на 
колене, смеш анный тип); элем енты  техники противодействия и овладения ш айбой 
(парирование - отбивание ш айбы  ногой, рукой, туловищ ем, головой; ловля - одной или 
двумя руками, накрывание); элем енты  техники нападения (передача ш айбы  рукой), выбор 
позиции при атакую щ их действиях соперника и стандартных положениях, правильный 
способ применения технических действий в игре, атакую щ ие действия (пас), руководство 
игрой партнеров по обороне.

С оверш енствование тактики игры  в нападении:
индивидуальны е действия с ш айбой и без нее (открывание, отвлечение соперника, 

создание численного преимущ ества на отдельном участке поля, подклю чение);
групповые взаимодействия и комбинации (в парах, тройках, группах, при 

стандартны х положениях);
командны е взаимодействия: располож ение и взаимодействие игроков при 

организации атакую щ их действий в различны х игровых ситуациях (позиционная атака, 
бы страя атака), располож ение и взаимодействие игроков при розы гры ш ах стандартных 
ситуаций в атаке (спорная ш айба, свободны й удар, ввод ш айбы  в игру), располож ение и 
взаимодействие игроков при игре в неравночисленны х составах в атаке (игра в численном 
больш инстве).

С оверш енствование тактики игры  в защ ите.
И ндивидуальны е действия. О ценка целесообразности той или иной позиции. 

С воевременное занятие наиболее вы годной позиции. П рименение отбора ш айбы 
изученным способом в зависим ости от игровой обстановки.

Групповы е действия. В заим одействие в обороне при численном  преимущ естве 
соперника, осущ ествляя правильны й выбор позиции и страховки партнеров.



В заим одействия в обороне при вы полнении противником стандартны х комбинаций. 
П равильны й выбор позиции и страховки при организации противодействия атакую щ им 
комбинациям. О рганизация противодействия различны м  комбинациям. Создания 
численного превосходства в обороне.

К ом андны е взаимодействия: располож ение и взаимодействие игроков при 
организации оборонительны х действий в различны х игровых ситуациях (позиционная 
оборона, против бы строй атаки), располож ение и взаимодействие игроков при розы гры ш ах 
стандартны х ситуаций в защ ите (спорная шайба, свободны й удар, ввод ш айбы  в игру), 
располож ение и взаимодействие игроков при игре в неравночисленны х составах (игра в 
численном  меньш инстве).

У чебны е игры в хоккее на роликовы х коньках. М алы е (упрощ енны е) игры в 
технико-тактической подготовке хоккеистов. У частие в соревновательной деятельности.

Содержание модуля "Роллер спорт" направлено на достиж ение обучаю щ имися 
личностных, метапредметны х и предметны х результатов обучения.

При изучении модуля "Роллер спорт" на уровне среднего общего образования 
у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:

проявление чувства гордости за  свою Родину, российский народ и историю  России 
через достиж ения национальной сборной команды  страны по роллер спорту и ведущ их 
российских спортсменов на чемпионатах мира, чемпионатах Европы  и других 
меж дународны х соревнованиях; уваж ение государственны х символов (герб, флаг, гимн), 
готовность к служению  О течеству, его защ ите;

умение ориентироваться на основны е нормы морали, духовно-нравственной 
культуры и ценностного отнош ения к ф изической культуре, как неотъем лем ой части 
общ ечеловеческой культуры средствами роллер спорта;

числе через ценности, традиции и идеалы  главных федераций регионального, 
всероссийского и мирового уровней, отечественны х и зарубеж ны х роллер клубов, а также 
ш кольных спортивны х клубов;

сф ормированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с 
другими лю дьми (сверстниками, взрослыми, педагогами), достигать в нем 
взаимопонимания, находить общ ие цели и сотрудничать для их достиж ения в учебной, 
тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной деятельности, судейской практики 
на принципах доброж елательности и взаимопомощ и;

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
ф изическом  самосоверш енствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью , неприятие вредных привычек;

проявление осознанного и ответственного отнош ения к собственны м поступкам; 
м оральной компетентности в реш ении проблем  в процессе заьзятий физической культурой, 
игровой и соревновательной деятельности по роллер спорту;

готовность соблю дать правила индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных 
ситуациях;

проявление полож ительны х качеств личности и управление своими эм оциям и в 
различны х ситуациях и условиях; способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности средствами роллер спорта.

При изучении модуля "Роллер спорт" на уровне среднего общего образования 
у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:

умение соотносить свои действия с планируемы ми результатами, осущ ествлять 
контроль своей деятельности в процессе достиж ения результатов в учебной, 
тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, определять способы действий в 
рам ках предлож енны х условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 
с изменяю щ ейся ситуацией;

умение самостоятельно определять цели и составлять планы  в рам ках физкультурно



спортивной деятельности; вы бирать успеш ную  стратегию  и тактику в различны х 
ситуациях; осущ ествлять, контролировать и корректировать учебную , тренировочную , 
игровую  и соревновательную  деятельность по роллер спорту;

умение самостоятельно планировать пути достиж ения целей, в том  числе 
альтернативные, осознанно вы бирать наиболее эф ф ективны е способы  реш ения задач в 
учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность 
выполнения задач, собственны е возмож ности их реш ения;

умение сам остоятельно оценивать и принимать реш ения, определяю щ ие стратегию  
и тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой 
деятельности, судейской практике с учетом  граж данских и нравственны х ценностей;

умение организовы вать учебное сотрудничество и совместную  деятельность со 
сверстниками и взрослыми; работать индивидуально, в парах и в группе, эф ф ективно 
взаимодействовать и разреш ать конфликты  в процессе учебной, тренировочной, игровой и 
соревновательной деятельности, судейской практики, учиты вать позиции других 
участников деятельности;

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия реш ений и осущ ествления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

умение создавать, применять и преобразовы вать граф ические пиктограммы 
ф изических упраж нений в двигательны е действия и наоборот; схемы для тактических, 
игровых задач, а такж е запоминаниепрограм м  и последовательностей вы полнения 
элементов;

способность самостоятельно применять различны е методы, инструменты  и запросы  
в информ ационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в различны х 
источниках информации с соблю дением  правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности.

При изучении модуля "Роллер спорт" на уровне среднего общего образования 
у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:

знание истории развития современного роллер спорта, традиций роллер движ ения в 
мире, в Российской Ф едерации, в регионе;

умение характеризовать роль и основные функции главных организаций и 
федераций (меж дународные, российские) по роллер спорту, осущ ествляю щ их управление 
данны м  видом спорта;

владение способностью  аргументированно принимать участие в обсуж дении 
успехов и неудач сборны х команд страны, отечественны х и зарубеж ны х роллер клубов на 
м еж дународной арене;

умение анализировать результаты  соревнований, входящ их в официальный 
календарь соревнований (меж дународных, всероссийских, региональных); различать 
систем ы  проведения соревнований по роллер спорту, понимать структуру спортивных 
соревнований и ф изкультурны х м ероприятий по роллер спорту и его спортивным 
дисциплинам  среди различны х возрастны х групп и категорий участников;

понимание роли заьзятий роллер спортом  как средства укрепления здоровья, 
повы ш ения ф ункциональны х возмож ностей основны х систем организма и развития 
ф изических качеств; характеристика способов повы ш ения основны х систем  организма и 
развития ф изических качеств;

умение планировать, организовы вать и проводить самостоятельны е тренировки по 
роллер спорту с учетом  применения способов самостоятельного освоения двигательны х 
действий, подбора упраж нений для развития основных физических качеств, 
контролировать и анализировать эф ф ективность этих заьзятий;

владение и умение применять способы  самоконтроля в учебной, тренировочной и 
соревновательной деятельности, средства восстановления после физической нагрузки, 
способы  индивидуального регулирования ф изической нагрузки с учетом  уровня 
физического развития и функционального состояния;



знание и умение применять основы  ф ормирования сбалансированного питания 
спортсмена по избранному направлению  роллер спорта;

умение характеризовать и демонстрировать средства физической подготовки, 
прим с1м ть  их в образовательной и тренировочной деятельности при заьмтиях роллер 
спортом;

владение навы ками разработки и выполнения ф изических упраж нений различной 
целевой и ф ункциональной направленности, используя средства роллер спорта, применять 
их в игровой и соревновательной деятельности;

способность характеризовать и демонстрировать комплексы  упражнений, 
формирую щ ие двигательны е умения и навыки тактических и технических приемов в 
роллер спорте;

умение вы пол1м ть  индивидуальны е технические элем енты  (приемы) хоккея на 
роликах, фигурного катания на роликовы х коньках, фристайл-слалома, спидскейтинга, 
самоката;

знание, моделирование и демонстрация индивидуальных, групповы х и командных 
действий в тактике направлений роллер спорта;

применение изученных тактических действий в учебной, игровой соревновательной 
и досуговой деятельности;

владение способностью  понимать сущ ность возникновения ош ибок в двигательной 
(технической) деятельности при вы полнении технических приемов, анализировать и 
находить способы  устраненияош ибок; умение проводить анализ собственны х ошибок, 
ош ибок соперников, вы делять слабые и сильные стороны  игры, забегов, выступлений, 
делать выводы;

участие в соревновательной деятельности в соответствии с правилам и роллер 
спорта; применение правил соревнований и судейской терм инологии в судейской практике 
и соревнованиях;

знание и соблю дение требований к местам проведения заьмтий роллер спортом, 
способность примщ мть знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря 
(технические требования к инвентарю  и оборудованию ), мест для самостоятельны х занятий 
роллер спортом, в досуговой деятельности;

знание и соблю дение правил техники безопасности во время занятий и соревнований 
по роллер спорту;

знание причин возникновения травм  и умение оказы вать первую  помощ ь при 
травм ах и повреж дениях во время занятий роллер спортом;

знание и соблю дение гигиенических основ образовательной, тренировочной и 
досуговой двигательной деятельности, основ организации здорового образа ж изни 
средствами роллер спорта;

владение навы ками использования занятий роллер спортом  для организации 
индивидуального отды ха и досуга, укрепления собственного здоровья, повыш ения уровня 
ф изических кондиций;

способность проводить контрольно-тестовы е упраж нения по общей, специальной и 
технической подготовке по роллер спорту в соответствии с методикой;

выявлять особенности в приросте показателей физической и технической 
подготовленности, сравнивать их с возрастны ми стандартами ф изической и технической 
подготовленности;

способность соблю дать правила безопасного, правомерного поведения во время 
соревнований различного уровня по роллер спорту в качестве зрителя, болельщ ика;

знание и умение применять способы  и методы  профилактики пагубных привычек, 
асоциального и созависимого поведения, знание по1м ти й  "допинг" и "антидопинг".

Модуль "Скалолазание".
П ояснительная записка модуля "Скалолазание".



М одуль "Скалолазание" (далее - модуль "Скалолазание", модуль по скалолазанию , 
скалолазание) на уровне среднего общ его образования разработан с целью оказания 
м етодической помощ и учителю  ф изической культуры в создании рабочей программы по 
учебном у предмету "Ф изическая культура" с учетом современны х тенденций в системе 
образования и использования спортивно-ориентированны х форм, средств и методов 
обучения по различны м  видам спорта.

С калолазание является новым, современны м видом спорта, которы й в наш и дни 
активно развивается в более чем в 75 странах мира, входит в 20 самых популярных видов 
спорта на планете и вклю чено в программу О лимпийских игр.

С калолазание - это вид спорта, где формируется определенны й образ мыш ления и 
развиваю тся многие важные для ж изни навыки и черты  характера: целеустремленность, 
настойчивость, реш ительность, ответственность, коммуникабельность, самостоятельность, 
сила воли и уверенность в своих силах.

Занятия скалолазанием  для подростков им ею т оздоровительную  направленность, 
повы ш аю т уровень функционирования сердечно-сосудистой, дыхательной, костно
мы ш ечной и других систем  организм а человека, а такж е предполагаю т длительное время 
нахож дения на свежем воздухе, что в сочетании с ф изическими упраж нениям и является 
наиболее эф ф ективной формой закаливания и благотворно влияет на укрепление здоровья, 
сниж ение заболеваемости, повыш ение устойчивости организма к м щ мю щ имся погодным 
условиям  и повы ш ением  общ его уровня работоспособности обучаю щ ихся. П од влиянием 
нагрузок укрепляется опорно-двигательны й аппарат, активный характер двигательной 
деятельности идозированная нагрузка на занятиях оказы ваю т на сердечно-сосудистую  
систему полож ительное тренирую щ ее воздействие. Занятия способствую т 
полож ительному воздействию  на центральную  нервную  систему.

Целью изучения модуля "Скалолазание" является ф ормирование у обучаю щ ихся 
навыков общ ечеловеческой культуры  и социального самоопределения, устойчивой 
мотивации к сохранению  и укреплению  собственного здоровья, ведению  здорового образа 
ж изни через занятия ф изической культурой и спортом с использованием  средств 
скалолазания.

Задачами изучения модуля "Скалолазание" являются:
всестороннее гармоничное развитие обучаю щ ихся, увеличение объема их 

двигательной активности;
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучаю щ ихся, 

развитие основны х ф изических качеств и повы ш ение ф ункциональны х возмож ностей их 
организма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по скалолазанию ;

освоение знаний о ф изической культуре и спорте в целом, и о скалолазании в 
частности;

ф ормирование общ их представлений о скалолазании, о его возмож ностях и значении 
в процессе укрепления здоровья, ф изическом  развитии и ф изической подготовке 
обучаю щ ихся;

ф ормирование культуры движений, обогащ ение двигательного опы та физическими 
упраж нениям и с общ еразвиваю щ ей и корригирую щ ей направленностью , техническим и 
приемами скалолазания;

ф ормирование образовательного фундамента, основанного на знаниях и ум ениях в 
области ф изической культуры и спорта, на соответствую щ ем культурном уровне развития 
личности обучаю щ егося, создаю щ его необходимые предпосы лки для его самореализации;

воспитание полож ительны х качеств личности, норм коллективного взаимодействия 
и сотрудничества;

развитие полож ительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 
интереса к учебному предмету "Ф изическая культура", удовлетворение индивидуальных 
потребностей обучаю щ ихся в заьмтиях физической культурой и спортом  средствами 
скалолазания;



популяризация скалолазания среди подрастаю щ его поколения, привлечение 
обучаю щ ихся, проявляю щ их повы ш енны й интерес и способности к заьмтиям 
скалолазанием, в ш кольные спортивны е клубы, секции, к участию  в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддерж ка одаренных детей в области спорта.

Место и роль модуля "Скалолазание".
М одуль "Скалолазание" доступен для освоения всем обучаю щ имся, независимо от 

уровня их физического развития и гендерных особенностей, и расш иряет спектр 
ф изкультурно-спортивны х направлений в общ еобразовательны х организациях.

И нтеграция модуля по скалолазанию  помож ет обучаю щ имся в освоении 
содерж ательны х компонентов и м одулей по гимнастике, легкой атлетике, подвиж ны м и 
спортивны м играм, подготовке и проведении спортивны х мероприятий, а такж е в освоении 
программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования физкультурно
спортивной направленности, деятельности ш кольных спортивны х клубов, подготовке 
обучаю щ ихся к сдаче норм В сероссийского ф изкультурно-спортивного ком плекса "Готов 
к труду и обороне", подготовке ю нош ей к службе в В ооруж енны х С илах Российской 
Ф едерации и участии в спортивны х соревнованиях.

Модуль "Скалолазание" может быть реализован в следующих вариантах: 
при сам остоятельном  планировании учителем  ф изической культуры процесса 

освоения обучаю щ имися учебного м атериала по скалолазанию  с выбором различны х 
элем ентов данного видаспорта, с учетом  возраста и ф изической подготовленности 
обучаю щ ихся;

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за  счет части 
учебного плана, формируемой участникам и образовательны х отнош ений из перечня, 
предлагаемого образовательной организацией, вклю чаю щ ей, в частности, учебны е модули 
по выбору обучаю щ ихся, родителей (законны х представителей) несоверш еннолетних 
обучаю щ ихся, в том  числе предусматриваю щ ие удовлетворение различны х интересов 
обучаю щ ихся (при организации и проведении уроков ф изической культуры  с 3-х часовой 
недельной нагрузкой реком ендуем ы й объем  в 10, 11-х классах - по 34 часа);

в виде дополнительны х часов, вы деляемы х на спортивно-оздоровительную  работу с 
обучаю щ имися в рам ках внеурочной деятельности и (или) за счет посещ ения 
обучаю щ имися спортивных секций, ш кольных спортивны х клубов, вклю чая использование 
учебны х модулей по видам спорта (рекомендуемы й объем  в 10, 11-х классах - по 34 часа).

Содержание модуля "Скалолазание".
1) Знания о скалолазании.
Н азвания, роль и структура главны х официальны х организаций мира, Европы, 

страны, региона, заним аю щ ихся развитием  скалолазания.
Современны е тенденции развития скалолазания на территории региона, России, 

Европы  и мира.
И стория развития скалолазания в мире, Европе и в России, достиж ения 

отечественны х и зарубеж ны х скалолазов и национальны х команд.
О сновные направления развития спортивного м енедж м ента и м аркетинга в 

скалолазании.
О фициальны й календарь соревнований (меж дународных, всероссийских, 

региональных).
Средства общ ей и специальной ф изической подготовки, применяемы е в 

образовательной и тренировочной деятельности при занятиях скалолазанием.
В лияние занятий скалолазанием  на физическую , психическую , интеллектуальную  и 

социальную  деятельность человека.
П сихологическая подготовка скалолазов.



П равила по технике безопасности во время занятий и соревнований по 
скалолазанию .

П роф илактика спортивного травм атизм а скалолазов, причины возникновения травм  
и методы  их устранения.

П роф илактика пагубных привычек, неприятие асоциального ведомого 
(откло1м ю щ егося) деструктивного поведения. А нтидопинговое поведение.

П равила безопасного, правомерного поведения во время соревнований различного 
ранга по скалолазанию  в качестве зрителя или волонтера.

В заим освязь развития ф изических качеств и специальной ф изической подготовки 
скалолазов в ф ормировании и соверш енствовании технического мастерства.

Гигиенические основы  образовательной, тренировочной и досуговой двигательной 
деятельности (реж им труда и отдыха).

2) Способы самостоятельной деятельности.
П ланирование самостоятельной подготовки в скалолазании.
О рганизация и проведение самостоятельны х занятий по скалолазанию .
С пособы  самостоятельного освоения двигательны х действий, подбор

подготовительны х и специальны х упражнений.
К ом плексы  упраж нений общ еразвиваю щ его, подготовительного и специального 

воздействия в скалолазании.
К ом плексы  специальных упраж нений на развитие физических качеств скалолаза: 

скорости, силы, гибкости, ловкости, выносливости.
С амоконтроль и его роль в образовательной и тренировочной деятельности.
О бъективны е и субъективны е признаки утомления.
Средства восстановления организма после ф изической нагрузки.
С пособы  индивидуального регулирования ф изической нагрузки с учетом  уровня 

физического развития и функционального состояния.
Средства восстановления (массаж, самомассаж, 6aiM, оздоровительное плавание) 

после ф изических нагрузок на занятиях скалолазанием  и соревновательной деятельности.
Тестирование уровня ф изической подготовленности в скалолазании. К онтрольно

тестовы е упраж нения по общ ей и специальной ф изической подготовке.
Технологии предупреж дения и нивелирования конфликтны х ситуаций во время 

заьмтий скалолазанием, реш ения спорных и проблемны х ситуаций.
П ричины  возникновения технических ош ибок при вы полнении двигательны х 

действий и способы  их устранения.
О сновы анализа собственны х технических и тактических действий и действий 

соперников.
Технические требования к инвентарю  и оборудованию  для занятий скалолазанием.
3) Физическое совершенствование.
К ом плексы  упраж нений для развития ф изических качеств (быстроты, ловкости, 

гибкости, силы, общ ей и специальной выносливости).
К ом плексы  упражнений, ф ормирую щ ие эффективную  технику движ ений и 

двигательны е умения и навы ки технических и тактических действий скалолаза.
Техника лазания.
Э лем енты  работы  ног на различном рельеф е высокой сложности, типы  хватов, 

технические движ ения и элем енты  вы сокой сложности.
Л азание на плоскостях с различны м углом  наклона (полож ительные стенки, 

вертикали, стенки с отрицательны м уклоном  до 90 градусов).
Л азание с различны м тем пом  и скоростью  перемещ ения.
С лож но-координационны е технические элем енты  повыш енной сложности.
Технические и тактические действия в скалолазании, изученные на уровне 

основного общ его образования.
С одерж ание модуля "Скалолазание" направлено на достижение



обучаю щ имисяличностны х, метапредметны х и предметны х результатов обучения.
При изучении модуля "Скалолазание" на уровне среднего общего образования 

у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:
воспитание чувства патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости за  свой 

край, свою Родину, уваж ение государственны х символов (герб, флаг, гимн), готовность к 
служению  Отечеству;

ф ормирование основ саморазвития и самообразования через ценности, традиции и 
идеалы  главных организаций регионального, всероссийского уровней по скалолазанию , 
мотивации и осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами 
скалолазания, профессиональны х предпочтений в области ф изической культуры и спорта;

ф ормирование основ нормы морали, духовно-нравственной культуры и ценностного 
отнош ения к ф изической культуре, как неотъем лем ой части общ ечеловеческой культуры 
средствами скалолазания;

толерантное осознание и поведение, способность вести диалог с другими лю дьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общ ие цели и сотрудничать для их достиж ения 
в учебной, тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной деятельности, 
судейской практики на принципах доброж елательности и взаимопомощ и;

проявление осознанного и ответственного отнош ения к собственны м поступкам; 
м оральной компетентности в реш ении проблем  в процессе заьзятий физической культурой, 
игровой и соревновательной деятельности по скалолазанию ;

осознанны й выбор будущ ей проф ессии и возмож ности реализации собственных 
ж изненны х планов средствами скалолазания как условие успеш ной профессиональной, 
спортивной и общ ественной деятельности;

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младш его возраста, взрослыми в 
учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике, 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами 
скалолазания;

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
ф изическом  самосоверш енствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью , неприятие вредных привычек, умение оказы вать первую  помощь.

При изучении модуля "Скалолазание" на уровне среднего общего образования 
у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:

умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами скалолазания 
и составлять планы  в рам ках физкультурно-спортивной деятельности; вы бирать успеш ную  
стратегию  и тактику в различны х ситуациях;

умение самостоятельно планировать пути достиж ения целей, в том  числе 
альтернативные, осознанно вы бирать наиболее эф ф ективны е способы  реш ения задач в 
учебной, тренировочной, соревновательной и досуговой деятельности, оценивать 
правильность вы полнения задач, собственны е возмож ности их реш ения;

умение сам остоятельно оценивать и принимать реш ения, определяю щ ие стратегию  
и тактику поведения в учебной, тренировочной, соревновательной и досуговой 
деятельности, судейской практике с учетом  граж данских и нравственны х ценностей;

способность к самостоятельной инф ормационно-познавательной деятельности, 
умение ориентироваться в различны х источниках информации с соблю дением  правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности.

При изучении модуля "Скалолазание" на уровне основного общего 
образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные 
результаты:

сф ормированность представлений о роли и значении заьзятий скалолазанием  как 
средством  укрепления здоровья, закаливания и развития ф изических качеств человека;

сф ормированность знаний по истории возникновения скалолазания, достиж ениях 
национальной сборной команды  страны  по скалолазанию  на чем пионатах мира.



чем пионатах Европы, О лимпийских играх, о легендарны х отечественны х и зарубеж ны х 
скалолазах и тренерах;

сф ормированность представлений о спортивны х дисциплинах скалолазания и 
основны х правилах соревнований по скалолазанию ;

сф ормированность навыков безопасного поведения во время заьмтий скалолазанием 
и посещ ений соревнований по скалолазанию ;

сф ормированность знаний и соблю дение правил личной гигиены, требований к 
спортивной одежде, обуви и спортивному инвентарю  для заьмтий скалолазанием;

сф ормированность базовы х навыков самоконтроля и наблю дения за  своим 
физическим состоянием  и величиной физических нагрузок;

сф ормированность основ организации самостоятельны х занятий физической 
культурой и спортом  со сверстниками; организация и проведение со сверстниками 
подвиж ны х игр специальной направленности с элем ентам и скалолазания;

знание, умение составлять и осваивать упраж нения и комплексы  утренней 
гигиенической гимнастики, ды хательной гимнастики, упраж нений для глаз, для 
ф ормирования осанки, профилактики плоскостопия;

способность выполнять комплексы  общ еразвиваю щ их и корригирую щ их 
упраж нений; упраж нений на развитие быстроты, ловкости, силы, гибкости; упраж нений 
для укрепления суставов; специальных упраж нений для ф ормирования технических 
навыков скалолаза;

способность дем онстрировать базовы е навыки спортивного скалолазания включая: 
лазание с верхней и ниж ней страховкой, лазание по стенкам  с различны м  рельеф ом  и 
наклоном, умением  перемещ аться по скалодрому различны м  темпом, а такж е правильно 
осущ ествлять приземления при прыж ках, срывах и падениях;

знание, умение работы  со снаряж ением и оборудованием  необходимы м для 
скалолазания в различны х дисциплинах;

знание техники безопасности при работе на скалодроме во время тренировочного 
процесса и соревновательной деятельности;

способность концентрировать свое внимание на базовых элем ентах техники 
движ ений в различны х дисциплинах скалолазания, уметь устраьмть ош ибки после 
подсказки учителя;

участие в контрольны х занятиях и учебны х соревнованиях по скалолазанию ; 
вы полнение контрольно-тестовы х упраж нений по общ ей и специальной физической 

подготовке и оценка показателей физической подготовленности скалолаза;
умение дем онстрировать во время учебной и соревновательной деятельности 

волевые, социальны е качества личности, организованность, ответственность;
умение проявлять уваж ительное отнош ение к одноклассникам , проявлять культуру 

общ ения и взаимодействия, терпим ости и толерантности в достиж ении общ их целей в 
учебной и игровой деятельности на заьмтиях скалолазанием.

Модуль "Спортивный туризм".
П ояснительная записка модуля "Спортивный туризм".

М одуль "С портивный туризм" (далее - модуль "С портивный туризм", модуль по 
спортивному туризму, спортивны й туризм) на уровне среднего общ его образования 
разработан с целью  оказания м етодической помощ и учителю  ф изической культуры в 
создании рабочей программы по учебном у предмету "Ф изическая культура" с учетом  
современны х тенденций в системе образования и использования спортивно
ориентированны х форм, средств и методов обучения по различны м  видам спорта.

С портивны й туризм  является универсальны м  средством  физического воспитания и 
способствует гармоничному развитию , укреплению  здоровья обучаю щ ихся.

В образовательном процессе средства спортивного туризм а содействую т



практическому закреплению  знании многих изучаемых предметов ш кольной программы, 
комплексному развитию  у обучаю щ ихся всех физических качеств, комплексно влияю т на 
органы  и системы  растущ его организм а обучаю щ егося, укрепляя и повыш ая их 
ф ункциональны й уровень.

С портивны й туризм  вы деляется среди других командны х видов спорта своей 
доступностью . П ри проведении учебной и внеурочной деятельности не требуется 
значительны х средств на приобретение соответствую щ его снаряж ения и инвентаря. 
Заьмтия туризм ом  мож но организовать в смеш анны х группах м альчиков и девочек, как в 
зале, так и на открытом воздухе в условиях природной среды.

Целью изучения модуля "Спортивный туризм" является формирование у 
обучаю щ ихся навыков общ ечеловеческой культуры и социального самоопределения, 
устойчивой мотивации к сохранению  и укреплению  собственного здоровья, ведению 
здорового образа жизни через занятия ф изической культурой и спортом  с использованием 
средств спортивного туризма.

Задачами изучения модуля "Спортивный туризм" являются:
всестороннее гармоничное развитие обучаю щ ихся, увеличение объема их 

двигательной активности;
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучаю щ ихся, 

развитие основны х ф изических качеств и повы ш ение ф ункциональны х возмож ностей их 
организма, обеспечение безопасности туристских мероприятий;

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития туризм а 
в частности;

ф ормирование общ их представлений о спортивном туризме, о его возм ож ностях и 
значении в процессе укрепления здоровья, ф изическом  развитии и ф изической подготовке 
обучаю щ ихся;

ф ормирование образовательного базиса, основанного как на знаниях и ум ениях в 
области физической культуры и спорта, так и на соответствую щ ем культурном уровне 
развития личности обучаю щ егося, создаю щ его необходимы е предпосы лки для его 
самореализации;

ф ормирование культуры движений, обогащ ение двигательного опы та физическими 
упраж нениям и с общ еразвиваю щ ей и корригирую щ ей направленностью , техническим и 
действиями и приемами спортивного туризма;

воспитание полож ительны х качеств личности, норм коллективного взаимодействия 
и сотрудничества;

развитие полож ительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 
интереса к учебному предмету "Ф изическая культура", удовлетворение индивидуальных 
потребностей обучаю щ ихся в занятиях ф изической культурой и спортом;

выявление, развитие и поддерж ка одаренных детей в области спорта.

Место и роль модуля "Спортивный туризм".
М одуль "Спортивный туризм" доступен для освоения всем  обучаю щ имся, 

независимо от уров1зя их физического развития и гендерны х особенностей, и расш иряет 
спектр ф изкультурно-спортивны х направлений в общ еобразовательны х организациях.

С пециф ика модуля по спортивному туризму сочетается практически со всеми 
базовы ми видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивны е игры) и разделами 
"Знания о ф изической культуре", "Способы самостоятельной деятельности", "Ф изическое 
соверш енствование".

И нтеграция модуля по спортивному туризм у помож ет обучаю щ имся в освоении 
образовательны х программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 
образования, деятельности ш кольных спортивны х клубов, подготовке обучаю щ ихся к 
сдаче норм В сероссийского ф изкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне", участии в спортивных соревнованиях и подготовке ю нош ей к службе в



В ооруж енны х Силах Российской Ф едерации.
Модуль "Спортивный туризм" может быть реализован в следующих 

вариантах:
при сам остоятельном  планировании учителем  ф изической культуры процесса 

освоения обучаю щ имися учебного материала по спортивному туризм у с выбором 
различны х видов спортивного туризма, с учетом  возраста и ф изической подготовленности 
обучаю щ ихся (с соответствую щ ей дозировкой и интенсивностью );

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за  счет части 
учебного плана, формируемой участникам и образовательны х отнош ений из перечня, 
предлагаем ого образовательной организацией, вклю чаю щ ей, в частности, учебны е модули 
по выбору обучаю щ ихся, родителей (законны х представителей) несоверш еннолетних 
обучаю щ ихся, в том  числе предусматриваю щ ие удовлетворение различны х интересов 
обучаю щ ихся (при организации и проведении уроков ф изической культуры  с 3-х часовой 
недельной нагрузкой реком ендуем ы й объем  в 10 и 11 классах - по 34 часа);

в виде дополнительны х часов, вы деляемы х на спортивно-оздоровительную  работу с 
обучаю щ имися в рам ках внеурочной деятельности и (или) за счет посещ ения 
обучаю щ имися спортивных секций, ш кольных спортивны х клубов, вклю чая использование 
учебны х модулей по видам спорта (рекомендуемы й объем  в 10 и 11 классах - по 34 часа).

Содержание модуля "Спортивный туризм".
1) Знания о спортивном туризме.
И стория зарож дения спортивного туризма. И звестны е отечественны е спортивные 

туристы  и тренеры. С овременное состояние спортивного туризма в Российской Ф едерации. 
М есто спортивного туризм а в Единой всероссийской спортивной классификации. П онятие 
спортивны х федераций по туризм у как общ ественны х организаций. Сильнейш ие 
спортсмены  и тренеры  в современном спортивном туризме. О фициальны е правила 
соревнований по спортивному туризму. Х арактеристика вида спорта "С портивный туризм" 
и особенности дисциплин "маршрут", "дистанция" и "северная ходьба".

В лияние занятий спортивны м туризм ом  на ф ормирование полож ительны х качеств 
личности человека (воли, смелости, патриотизма, трудолю бия, честности, сознательности, 
выдержки, реш ительности, настойчивости, этических норм поведения).

Распределение обязанностей среди участников туристской группы.
П равила безопасного проведения туристских мероприятий. Х арактерны е травмы  

туристов и м ероприятия по их предупреж дению  Реж им  Д1зя при занятиях спортивным 
туризмом. П равила личной гигиены  во время заьзятий спортивны м туризмом.

П равила подбора ф изических упраж нений для развития физических качеств 
туристов. О сновные средства и методы  обучения технике и тактике спортивного туризма.

Вредны е привычки, причины  их возникновения и пагубное влияние на организм 
человека и его здоровье.

2) Способы самостоятельной деятельности.
С амостоятельны й подбор упраж нений, определение их назначения для развития 

определенны хф изических качеств и последовательность их выполнения, дозировка 
нагрузки.

Составление планов и самостоятельное проведение занятий по спортивному 
туризму.

С амонаблю дение и самоконтроль за  индивидуальны м развитием  и состоянием 
здоровья.

О рганизация самостоятельны х занятий по коррекции осанки, веса и телосложения.
Л ичны й дневник развития и здоровья. П равильное сбалансированное питание 

туриста.
П ротиводействие допингу в спорте и борьба с ним.
П равила личной гигиены, требования к туристской одеж де и обуви. П равила ухода



за  туристским  снаряж ением  и инвентарем.
К лассиф икация физических упражнений: подготовительны е, общ еразвиваю щ ие, 

специальны е и корригирую щ ие. Составление индивидуальных комплексов упраж нений 
различной направленности.

Тестирование уровня ф изической и технической подготовленности туристов.
3) Физическое совершенствование.
К ом плексы  упраж нений для развития ф изических качеств (быстроты, скоростно

силовых качеств, силы, ловкости, выносливости, гибкости).
У праж нения и комплексы  для коррекции веса, фигуры и наруш ений осанки.
С оверш енствование технических приемов и тактических действий в спортивном 

туризме, изученны х на уровне основного общ его образования.
С пециально-подготовительны е упраж нения, развиваю щ ие основные качества, 

необходимы е для овладения техникой и тактикой спортивного туризма.
Групповы е и командные взаимодействия и комбинации в различны х ситуациях и 

видах спортивного туризма.
С оверш енствование тактики на туристских марш рутах и дистанциях по различны м  

видам  спортивного туризма.
Групповы е действия. П равильны й выбор позиции и страховки при прохож дении 

дистанции или маршрута.
Располож ение и взаимодействие участников группы  (команды) при стандартны х и 

нестандартны х ситуациях.
О сновы специальной психологической подготовки в спортивном туризме: 

психологические качества, психологическая устойчивость, психоф изиологические 
функции, самовнуш ение, аутогенная тренировка, релаксация.

У чебно-тренировочны е походы и сборы. У частие в соревновательной деятельности.
Содержание модуля "Спортивный туризм" направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.
При изучении модуля "Спортивный туризм" на уровне среднего общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные 
результаты:

воспитание чувства патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости за  свой 
край, свою Родину, уваж ение государственны х символов (герб, флаг, гимн), готовность к 
служению  О течеству, егозащ ите;

основы саморазвития и самообразования через ценности, традиции и идеалы 
главны х организаций регионального, всероссийского уровней по туризму, мотивации и 
осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами спортивного 
туризм а профессиональны х предпочтений в области ф изической культуры и спорта;

основы норм морали, духовно-нравственной культуры и ценностного отнош ения к 
ф изической культуре, как неотъем лем ой части общ ечеловеческой культуры  средствами 
спортивного туризма;

толерантное осознание и поведение, способность вести диалог с другими лю дьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общ ие цели и сотрудничать для их достиж ения 
в учебной, тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной деятельности, 
судейской практики на принципах доброж елательности и взаимопомощ и;

проявление осознанного и ответственного отнош ения к собственны м поступкам;
проявление м оральной компетентности в реш ении проблем в процессе занятий 

ф изической культурой, туристской деятельности;
осознанны й выбор будущ ей проф ессии и возмож ности реализации собственных 

ж изненны х планов средствами спортивного туризм а как условие успеш ной 
профессиональной, спортивной и общ ественной деятельности;

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младш его возраста, взрослыми в 
учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике.



способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами 
спортивного туризма;

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
ф изическом  самосоверш енствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью , неприятие вредных привычек, умение оказы вать первую  помощь.

При изучении модуля "Спортивный туризм" на уровне среднего общего 
образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные 
результаты:

умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами спортивного 
туризм а и составлять планы  в рам ках физкультурно-спортивной деятельности; выбирать 
успеш ную  стратегию  и тактику в различны х ситуациях;

умение самостоятельно планировать пути достиж ения целей, в том  числе 
альтернативные, осознанно вы бирать наиболее эф ф ективны е способы  реш ения задач в 
учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность 
выполнения задач, собственны е возмож ности их реш ения;

умение сам остоятельно оценивать и принимать реш ения, определяю щ ие стратегию  
и тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой 
деятельности, судейской практике с учетом  граж данских и нравственны х ценностей;

способность к самостоятельной инф ормационно-познавательной деятельности, 
умение ориентироваться в различны х источниках информации с соблю дением  правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности.

При изучении изучения модуля "Спортивный туризм" на уровне среднего 
общего образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные 
результаты:

понимание роли и значения занятий спортивны м туризм ом  в ф ормировании 
личностны х качеств, в активном вклю чении в здоровы й образ жизни, укреплении и 
сохранении индивидуального здоровья;

знание правил соревнований по спортивному туризму, знание состава судейской 
коллегии, обслуж иваю щ ей соревнования по спортивному туризм у и основны х функций 
судей, ж естов судьи;

умение дем онстровать технические приемы  спортивного туризма; 
знание, применение тактических реш ений в спортивном туризме; 
использование средств и методов соверш енствования технических приемов и 

тактических действий в спортивном туризме;
выявление ош ибок в технике вы полнения упражнений, ф ормирую щ их двигательны е 

умения и навыки технических и тактических действий туристов;
осущ ествление соревновательной деятельности в соответствии с правилами 

спортивного туризма, судейской практики;
определение признаков полож ительного влияния занятий спортивны м туризм ом  на 

укрепление здоровья, установление связи между развитием  физических качеств и основных 
систем  организма;

соблю дение требований безопасности при организации туристских мероприятий, 
знание правил оказания первой помощ и при травм ах и уш ибах во время занятий 
ф изическими упраж нениями и спортивны м туризм ом  в частности;

способность организовы вать самостоятельны е занятия с использованием  средств 
туризма, подбирать упраж нения различной направленности, реж имы  физической нагрузки 
в зависим ости от индивидуальны х особенностей ф изической подготовленности;

знание контрольно-тестовы х упраж нений для определения уровня физической, 
технической и тактической подготовленности ю ного туриста;

знание и применение способов и методов профилактики пагубных привычек, 
асоциального и созависимого поведения, знание антидопинговы х правил.



Модуль "Хоккей на траве".
П ояснительная записка модуля "Хоккей на траве".

М одуль "Хоккей на траве" (далее - модуль "Хоккей на траве", м одуль по хоккею  на 
траве, хоккей на траве) на уровне среднего общ его образования разработан с целью 
оказания м етодической помощ и учителю  ф изической культуры в создании рабочей 
программы  по учебном у предмету "Ф изическая культура" с учетом  современны х 
тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированны х форм, 
средств и методов обучения по различны м  видам  спорта.

Х оккей на траве является эф ф ективны м  средством физического воспитания и 
содействует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию  
обучаю щ ихся, укреплению  здоровья, привлечению  обучаю щ ихся к систематическим 
заьмтиям ф изической культурой и спортом, их личностному и профессиональному 
сам оопределению .

В ы полнение слож нокоординационны х, технико-тактических действий в хоккее на 
траве обеспечивает эф фективное воспитание физических качеств (быстроты, ловкости, 
выносливости, силы и гибкости) и ф ормирование двигательны х навыков.

Занятия хоккеем  на траве ф ормирую т у обучаю щ ихся чувство патриотизма, 
нравственны е качества (честность, доброж елательность, дисциплинированность, 
самообладание, терпимость, коллективизм) в сочетании с волевы ми качествами (смелость, 
реш ительность, инициатива, трудолю бие, настойчивость и целеустремленность, 
способность управлять своими эмоциями).

Целью изучения модуля "Хоккей на траве" является формирование у 
обучаю щ ихся навыков общ ечеловеческой культуры и социального самоопределения, 
устойчивой мотивации к сохранению  и укреплению  собственного здоровья, ведению 
здорового и безопасного образа ж изни череззанятия ф изической культурой и спортом  с 
использованием  средств хоккея на траве.

Задачами изучения модуля "Хоккей на траве" являются:
всестороннее гармоничное развитие обучаю щ ихся, увеличение объема их 

двигательной активности;
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучаю щ ихся, 

воспитание основны х физических качеств и повы ш ение ф ункциональны х возмож ностей их 
организма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по хоккею  на траве;

освоение знаний о ф изической культуре и спорте в целом, истории развития хоккея 
на траве в частности;

ф ормирование общ их представлений о хоккее на траве, о его возмож ностях и 
значении в процессе укрепления здоровья, ф изическом  развитии и ф изической подготовке 
обучаю щ ихся;

ф ормирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях и умениях 
в области ф изической культуры и спорта, так и на соответствую щ ем культурном уровне 
развития личности обучаю щ егося, создаю щ ем необходимы е предпосы лки для его 
самореализации;

ф ормирование культуры движений, обогащ ение двигательного опы та физическими 
упраж нениям и с общ еразвиваю щ ей и корригирую щ ей направленностью , техническим и 
действиями и приемами хоккея на траве;

воспитание полож ительны х качеств личности, норм коллективного взаимодействия 
и сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности;

развитие полож ительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 
интереса к учебному предмету "Ф изическая культура", удовлетворение индивидуальных 
потребностей обучаю щ ихся в занятиях ф изической культурой и спортом  средствами хоккея 
на траве;

популяризация хоккея на траве, привлечение обучаю щ ихся, проявляю щ их



повы ш енны й интерес и способности к заьмтиям хоккеем  на траве, в ш кольные спортивные 
клубы, секции, к участию  в соревнованиях;

выявление, развитие и поддерж ка одаренных детей в области спорта.

М есто и роль модуля "Хоккей на траве".
М одуль "Хоккей на траве" доступен для освоения всем обучаю щ имся, независимо 

от ypoBiM их физического развития и гендерны х особенностей, и расш иряет спектр 
ф изкультурно-спортивны х направлений в общ еобразовательны х организациях.

С пециф ика модуля по хоккею  на траве сочетается практически со всеми базовыми 
видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры) и разделам и "Знания о 
ф изической культуре", "Способы самостоятельной деятельности", "Ф изическое 
соверш енствование".

И нтеграция модуля по хоккею  на траве помож ет обучаю щ имся в освоении 
образовательны х программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 
образования, деятельности ш кольных спортивны х клубов, подготовке обучаю щ ихся к 
сдаче норм В сероссийского ф изкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне", участии в спортивных соревнованиях и подготовке ю нош ей к службе в 
В ооруж енны х Силах Российской Ф едерации.

Модуль "Хоккей на траве" может быть реализован в следующих вариантах: 
при сам остоятельном  планировании учителем  ф изической культуры процесса 

освоения обучаю щ имися учебного м атериала по хоккею  на траве с выбором различны х его 
элементов, с учетом  возраста и физической подготовленности обучаю щ ихся;

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за  счет части 
учебного плана, формируемой участникам и образовательны х отнош ений из перечня, 
предлагаемого образовательной организацией, вклю чаю щ ей, в частности, учебны е модули 
по выбору обучаю щ ихся, родителей (законны х представителей) несоверш еннолетних 
обучаю щ ихся, в том  числе предусматриваю щ ие удовлетворение различны х интересов 
обучаю щ ихся (при организации и проведении уроков ф изической культуры  с 3-х часовой 
недельной нагрузкой реком ендуем ы й объем  в 10 и 11 классах - по 34 часа);

в виде дополнительны х часов, вы деляемы х на спортивно-оздоровительную  работу с 
обучаю щ имися в рам ках внеурочной деятельности и (или) за счет посещ ения 
обучаю щ имися спортивных секций, ш кольных спортивны х клубов, вклю чая использование 
учебны х модулей по видам спорта (рекомендуемы й объем  в 10 и 11 классах - по 34 часа).

Содержание модуля "Хоккей на траве".
1) Знания о хоккее на траве.
И стория развития современного хоккея в мире, в Российской Ф едерации, в регионе.
Х оккейны е клубы, их история и традиции. Л егендарны е отечественные хоккеисты  и 

тренеры.
Д остиж ения отечественной сборной команды  страны на чемпионатах мира, Европы, 

О лимпийских играх.
Главны е хоккейны е организации и федерации (меж дународные, российские), 

осущ ествляю щ ие управление хоккеем  на траве, их роль и основные функции.
П равила соревнований по хоккею  на траве. О ф ициальны й календарь соревнований 

(меж дународных, всероссийских, региональных).
П онятия и характеристика технических элем ентов хоккея на траве, их название, 

назначение и методика выполнения. Х арактеристика тактики хоккея на траве и ее 
компонентов.

Занятия хоккеем  на траве как средство укрепления здоровья, повыш ения 
ф ункциональны х возмож ностей основны х систем  организм а и воспитания различны х 
ф изических качеств. П равила подбора ф изических упраж нений хоккеиста.



К ом плексы  упраж нений для воспитания ф изических качеств хоккеиста. 
Здоровьеф ормирую щ ие ф акторы  и средства.

Требования безопасности при организации занятий хоккеем  на траве. Х арактерны е 
травм ы  хоккеистов на траве и м ероприятия по их предупреждению .

2) Способы самостоятельной деятельности.
П равила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по хоккею  на 

траве в качестве зрителя, болельщ ика.
О рганизация и проведение самостоятельных занятий по хоккею  на траве. 

Составление планов и самостоятельное проведение занятий по хоккею  на траве.
С пособы  самостоятельного освоения двигательны х действий, подбор подводящ их, 

подготовительны х и специальны х упражнений.
С амоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. П ервы е 

внеш ние признаки утомления. Средства восстановления организма после физической 
нагрузки. П равильное сбалансированное питание хоккеиста.

П равила личной гигиены, требования к спортивной экипировке для занятий хоккеем  
на траве. П равила ухода за  спортивны м инвентарем  и оборудованием.

К лассиф икация физических упражнений: подготовительны е, общ еразвиваю щ ие, 
специальны е и корригирую щ ие. Составление индивидуальных комплексов упраж нений 
различной направленности.

С пособы  и методы профилактики пагубных привычек, асоциального и созависимого 
поведения. П ротиводействие допингу в спорте и борьба с ним.

Тестирование уровня ф изической подготовленности в хоккее на траве.
3) Физическое совершенствование.
К ом плексы  упраж нений для воспитания физических качеств (ловкости, гибкости, 

силы, выносливости, быстроты).
К ом плексы  упражнений, ф ормирую щ ие двигательны е умения и навыки, а такж е 

технику действий хоккеиста на траве:
общ еподготовительны е упраж нения (общ еразвиваю щ ие упражнения, упраж нения 

со снарядами, на снарядах из других видов спорта (легкая атлетика, гимнастика);
специально-подготовительны е упраж нения (имитационные, в том  числе 

прыж ковые, упраж нения на специальны х тренаж ерах, м одернизированны е спортивные 
игры  (элементы  баскетбола, гандбола, футбола, флорбола), проводимые с учетом 
хоккейной специализации, основные (соревновательны е упраж нения (броски и удары  мяча 
различны м и способами, ведение, дриблинг, передачи, игровы е упраж нения ( 1 x 1 , 2 x 1 , З х  
1 , 3 x 2 ,  З х З и  другие), двусторонние игры.

К ом плексы  специальной разм инки перед соревнованиями.
И ндивидуальны е технические действия передвижения: бег, передвиж ение 

скрестны ми шагами, спиной вперед, повороты, торм ож ения и остановки с поворотом  на 90 
градусов, старты  лицом, боком вперед, с предварительны м поворотом, прыж ки толчком, 
одной, двумя ногами.

Технические действия владения клю ш кой и мячом: ведение, дриблинг, броски и 
удары, передачи, прием и остановки, обводка, финты, отбор.

Технические действия вратаря: основная стойка, передвижение, ловля и отбивание 
мяча на месте и в падении, игра клю ш кой и бахилами.

Тактические действия (индивидуальны е и групповые): тактика атаки, тактика 
обороны, тактика игры в неравны х составах, тактические действия с учетом  игровых 
амплуа в команде, быстрые переклю чения в действиях - от нападения к защ ите и от защ иты  
к нападению .

Тактические взаимодействия: в парах, тройках, группах.
Тактика ш трафного углового удара.
У чебны е игры  в хоккей. У частие в соревновательной деятельности.
Содержание модуля "Хоккей на траве" направлено на достижение



обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.
П ри изучении модуля "Хоккей на траве" на уровне среднего общ его образования у 

обучаю щ ихся будут сформ ированы  следую щ ие личностны е результаты:
проявление чувства патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости за  свой 

край, свою Родину, уваж ение государственны х символов (герб, флаг, гимн), готовность к 
служению  О течеству, его защ ите;

сф ормированность основ саморазвития и самовоспитания через ценности, традиции 
и идеалы  главных хоккейны х организаций регионального, всероссийского и мирового 
уровней, отечественны х ивзаимопонимания, находить общ ие цели и сотрудничать для их 
достиж ения в учебной, игровой и соревновательной деятельности;

проявление навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младш его возраста, 
взрослы ми в учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской 
практике, способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 
средствами хоккея на траве;

готовность к осознанному выбору будущ ей проф ессии и возмож ностей реализации 
собственны х ж изненны х планов средствами хоккея на траве как условие успеш ной 
профессиональной, спортивной и общ ественной деятельности;

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
ф изическом  самосоверш енствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью , неприятие вредных привычек, умение оказы вать первую  помощь.

При изучении модуля "Хоккей на траве" на уровне среднего общего 
образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные 
результаты:

умение самостоятельно определять цели и составлять планы  в рам ках физкультурно
спортивной деятельности, вы бирать успеш ную  стратегию  и тактику в различны х 
ситуациях, осущ ествлять, контролировать и корректировать учебную , игровую  и 
соревновательную  деятельность по хоккею  на траве;

умение эф ф ективно взаимодействовать и разреш ать конфликты  в процессе игровой, 
соревновательной деятельности, судейской практики, учиты вать позиции других 
участников деятельности;

умение сам остоятельно оценивать и принимать реш ения, определяю щ ие стратегию  
и тактику поведения в игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской 
практике с учетом граж данских и нравственны х ценностей;

способность к самостоятельной инф ормационно-познавательной деятельности, 
умение ориентироваться в различны х источниках информации с соблю дением  правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности.

П ри изучении модуля "Хоккей на траве" на уровне среднего общ его образования у 
обучаю щ ихся будут сформ ированы  следую щ ие предметны е результаты:

знание истории развития современного хоккея на траве, традиций клубного 
хоккейного движ ения в мире, в Российской Ф едерации, в регионе, легендарны х 
отечественны х и зарубеж ны х хоккеистов и тренеров, принесш их славу российском у и 
мировому хоккею  на траве;

способность характеризовать роль и основные функции главных хоккейны х 
организаций и федераций (международные, российские), осущ ествляю щ их управление 
хоккеем  на траве;

умение анализировать результаты  соревнований, входящ их в официальный 
календарь соревнований (меж дународных, всероссийских, региональных);

понимание роли заьзятий хоккеем  на траве как средства укрепления здоровья, 
повы ш ения ф ункциональны х возмож ностей основны х систем организма и развития 
ф изических качеств;

использование навыков: организации и проведения самостоятельны х занятий по 
хоккею  на траве, составления индивидуальных планов, вклю чая способы  самостоятельного



освоения двигательны х действий, подбор подводящ их, подготовительны х и специальных 
упраж нений, самоконтроля в учебной и соревновательной деятельности, применение 
средств восстановления организма после ф изическойнагрузки на занятиях хоккеем  на траве 
в учебной и соревновательной деятельности;

знание и применение основ ф ормирования сбалансированного питания хоккеиста; 
составление, подбор и вы полнение упраж нений с учетом  их классификации для 

составления комплексов, в том  числе индивидуальных, различной направленности;
использование правил подбора физических упраж нений для развития физических 

качеств хоккеиста, специально-подготовительны х упраж нений, формирую щ их 
двигательны е умения и навыки технических и тактических действий хоккеиста, 
определение их эффективности;

знание техники вы полнения и демонстрация правильной техники вы полнения 
упраж нений для воспитания физических качеств, умение вы являть и устранять ош ибки при 
вы полнении упражнений;

знание классиф икации техники и тактики игры в хоккей на траве, технических и 
тактических элем ентов хоккея на траве, применение и владение техническим и и 
тактическими элем ентами в игровых заданиях и соревнованиях;

вы полнение командны х атакую щ их действий и способов атаки и контратаки в 
хоккее на траве, тактических комбинаций при различны х игровых и стандартных 
ситуациях;

выявление ош ибок в технике вы полнения упражнений, ф ормирую щ их двигательны е 
умения и навыки технических и тактических действий хоккеиста;

соверш енствование техники передвижения, техники владения клю ш кой и мячом, 
техники игры  вратаря, индивидуальных, групповых и командны х тактических действий;

осущ ествление соревновательной деятельности в соответствии с правилами хоккея 
на траве, судейской практики;

определение признаков полож ительного влияния заьмтий хоккеем  на траве на 
укрепление здоровья, устанавливание связи между развитием  ф изических качеств и 
основны х систем  организма;

соблю дение требований безопасности при организации заьмтий хоккеем  на траве, 
знание правил оказания первой помощ и при травм ах и уш ибах во время занятий 
ф изическими упражнениями, и хоккеем  на траве в частности;

использование заьмтий хоккеем  на траве для организации индивидуального отдыха 
и досуга, укрепления собственного здоровья, повы ш ения уровня ф изических кондиций;

проведение тестирования уровня ф изической подготовленности хоккеистов на 
траве, характеристика основных показателей развития ф изических качеств и состояния 
здоровья, сравнение своих результатов вы полнения контрольны х упраж нений с 
эталонны м и результатами;

ведение дневника по физкультурной деятельности, вклю чая оформление планов 
проведения самостоятельны х заьмтий с ф изическими упраж нениями разной 
ф ункциональной направленности, данны е контроля динам ики индивидуального 
физического развития и уровня ф изической подготовленности;

способность проводить самостоятельны е заьмтия по хоккею  на траве по освоению  
новых двигательны х действий и воспитанию  основных физических качеств, 
контролировать и анализировать эф ф ективность этих заьмтий;

знание и применение способов и методов профилактики пагубных привычек, 
асоциального и созависимого поведения, знание антидопинговы х правил.

Модуль "Ушу".
П ояснительная записка модуля "Ушу".

М одуль "Ушу" (далее - модуль "Ушу", модуль по ушу, уш у) на уровне среднего



общ его образования разработан с целью оказания м етодической помощ и учителю  
ф изической культуры в создании рабочей программы  по учебному предмету "Ф изическая 
культура" с учетом  современны х тенденций в системе образования и использования 
спортивно-ориентированны х форм, средств и методов обучения по различны м  видам 
спорта.

У ш у является систем ой физического воспитания, поскольку вклю чает в себя все 
м ногообразие двигательны х действий и физических упраж нений различной 
направленности. П ривлекательность и популярность уш у связана с больш ой зрелищ ностью  
и динам изм ом  поединка, быстрой сменой ситуаций в соревновательны х схватках, обилием 
слож ны х технико-тактических действий, как в атаке, так и в обороне, ум ением  тактически 
обы гры вать соперника, мгновенно оценивать складываю щ ую  ситуацию  и принимать 
единственно правильное реш ение в экстрем альны х условиях.

В се виды уш у являю тся эф ф ективны м  средством  физического воспитания для 
молодого поколения, они способствую т всестороннему физическому, интеллектуальному, 
нравственному, морально-волевом у развитию  обучаю щ ихся, укреплению  их здоровья, 
привлечению  ш кольников к систем атическим  занятиям  физической культурой и спортом, 
их личностному и профессиональному самоопределению .

Ушу, как средство воспитания, располагает и формирует у заним аю щ ихся чувство 
патриотизма, нравственны е качества (честность, доброж елательность, 
дисциплинированность, самообладание, терпимость, упорство, коллективизм) в сочетании 
с волевыми качествами (смелость, реш ительность, инициатива, трудолю бие, настойчивость 
и целеустремленность, а такж е развитие способности управлять своими эмоциями).

Целью изучения модуля "Ушу" является ф ормирование у обучаю щ ихся навыков 
общ ечеловеческой культуры и социального сам оопределения, устойчивой мотивации к 
сохранению  и укреплению  собственного здоровья, ведению  здорового образа ж изни через 
заьзятия физической культурой и спортом  с использованием  средств ушу.

Задачами изучения модуля "Ушу" являются:
всестороннее гармоничное развитие обучаю щ ихся, увеличение объема их 

двигательной активности и расш ирения спектра двигательны х действий;
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучаю щ ихся, 

развитие основны х ф изических качеств и повы ш ение ф ункциональны х возмож ностей их 
организма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях и соревнованиях 
ушу;

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории становления и 
развития ушу в частности;

ф ормирование общ их представлений о видах ушу, их возмож ностях и значении в 
процессе укрепления здоровья, физическом  развитии и ф изической и технической 
подготовке обучаю щ ихся;

ф ормирование образовательного фундамента, основанного на соответствую щ ем 
культурном уровне развития личности обучаю щ егося, создаю щ его необходимые 
предпосы лки для его раскры тия и самореализации;

ф ормирование культуры движений, обогащ ение двигательного опы та физическими 
упраж нениям и с общ еразвиваю щ ей и корригирую щ ей направленностью , техническим и 
действиями и приемами ушу;

воспитание полож ительны х качеств личности, норм коллективного взаимодействия 
и сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности;

развитие полож ительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 
интереса к учебному предмету "Ф изическая культура"; удовлетворение индивидуальных 
потребностей обучаю щ ихся в занятиях ф изической культурой и спортом  средствами ушу;

популяризация уш у среди подрастаю щ его поколения, привлечение обучаю щ ихся, 
проявляю щ их повы ш енны й интерес и способности к занятиям  уш у в ш кольны х спортивных 
клубах, секциях, к участию  в различны х соревнованиях;



выявление, развитие и поддерж ка одаренных детей в области спорта.
Место и роль модуля "Ушу".
М одуль "Ушу" доступен для освоения всем обучаю щ имся, независимо от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей и расш иряет спектр физкультурно
спортивны х направлений в общ еобразовательны х организациях.

С пециф ика модуля по уш у сочетается практически со всеми базовы ми видами 
спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры) и разделам и "Знания о физической 
культуре", "Способы сам остоятельной деятельности", "Ф изическое соверш енствование".

И нтеграция модуля по уш у помож ет обучаю щ имся в освоении образовательных 
программ в рам ках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности 
ш кольных спортивны х клубов, подготовке обучаю щ ихся к сдаче норм В сероссийского 
ф изкультурно-спортивного ком плекса "Готов к труду и обороне", участии в спортивных 
соревнованиях и подготовке ю нош ей к служ бе в В ооруж енны х С илах Российской 
Ф едерации.

Модуль "Ушу" может быть реализован в следующих вариантах:
при сам остоятельном  планировании учителем  ф изической культуры процесса 

освоения обучаю щ имися учебного материала по уш у с вы бором различны х элем ентов ушу, 
с учетом  возраста и ф изической подготовленности обучаю щ ихся (с соответствую щ ей 
дозировкой и интенсивностью );

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за  счет части 
учебного плана, формируемой участникам и образовательны х отнош ений из перечня, 
предлагаемого образовательной организацией, вклю чаю щ ей, в частности, учебны е модули 
по выбору обучаю щ ихся, родителей (законны х представителей) несоверш еннолетних 
обучаю щ ихся, в том  числе предусматриваю щ ие удовлетворение различны х интересов 
обучаю щ ихся (при организации и проведении уроков ф изической культуры  с 3-х часовой 
недельной нагрузкой реком ендуем ы й объем  в 10 и 11 классах - по 34 часа);

в виде дополнительны х часов, вы деляемы х на спортивно-оздоровительную  работу с 
обучаю щ имися в рам ках внеурочной деятельности и (или) за счет посещ ения 
обучаю щ имися спортивных секций, ш кольных спортивны х клубов, вклю чая использование 
учебны х модулей по видам спорта (рекомендуемы й объем  в 10 и 11 классах - по 34 часа).

Содержание модуля "Ушу".
1) Знания об ушу.
И стория развития современного уш у в мире, в Российской Ф едерации, в регионе.
Роль и основны е функции главных спортивны х организаций и федераций 

(меж дународные, российские), осущ ествляю щ их управление ушу.
Л егендарны е отечественные и зарубеж ны е спортсмены  и тренеры.
О фициальны й календарь соревнований по виду спорта уш у (меж дународных, 

всероссийских, региональных).
Требования безопасности при организации занятий ушу.
Х арактерны е травм ы  в уш у и м ероприятия по их предупреждению .
Занятия уш у как средство укрепления здоровья, повы ш ения функциональных 

возмож ностей основны хбудут сформированы  следую щ ие личностны е результаты:
проявление чувства гордости за  свою Родину, российский народ и историю  России 

через достиж ения российских спортсменов и отечественной сборной команды страны на 
мировы х чемпионатах и м еж дународны х соревнованиях; уваж ение государственны х 
символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению  О течеству, его защ ите на примере 
роли, традиций и развития уш у в современном  общ естве, в Российской Ф едерации, в 
регионе;

умение ориентироваться на основны е нормы морали, духовно-нравственной 
культуры и ценностного отнош ения к ф изической культуре, как неотъем лем ой части 
общ ечеловеческой культуры средствами ушу;



проявление готовности к саморазвитию , самообразованию  и самовоспитанию , 
мотивации к осознанному вы бору индивидуальной траектории образования средствами 
уш у, проф ессиональны х предпочтений в области физической культуры, спорта и 
общ ественной деятельности, в том  числе через ценности, традиции и идеалы  главных 
организаций по виду спорта уш у регионального, всероссийского и мирового уровней, а 
такж е ш кольных спортивны х клубов;

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
ф изическом  самосоверш енствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью , неприятие вредных привычек.

При изучении модуля "Ушу" на уровне среднего общего образования у 
обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:

умение самостоятельно определять цели и составлять планы  в рам ках физкультурно
спортивной деятельности; вы бирать успеш ную  стратегию  и тактику в различны х 
ситуациях; осущ ествлять, контролировать и корректировать учебную , тренировочную , 
игровую  и соревновательную  деятельность;

умение сам остоятельно оценивать и принимать реш ения, определяю щ ие стратегию  
и тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой 
деятельности, судейской практике с учетом  граж данских и нравственны х ценностей;

умение создавать, применять и преобразовы вать граф ические пиктограммы 
ф изических упраж нений и технических приемов в двигательны е действия и наоборот; 
схемы  для тактических, игровых задач;

способность самостоятельно применять различны е методы, инструменты  и запросы  
в информ ационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в различны х 
источниках информации с соблю дением  правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности.

При изучении модуля "Ушу" на уровне среднего общего образования у 
обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:

знание истории становления и развития современного спортивного ушу, традиций 
мирового движ ения уш у в Российской Ф едерации, легендарны х отечественных и 
зарубеж ны х спортсменов и тренеров;

умение характеризовать роль и основные функции федераций уш у (меж дународные, 
российские, региональные), осущ ествляю щ их управление ушу;

умение анализировать результаты  соревнований, входящ их в официальный 
календарь соревнований (меж дународных, всероссийских, региональных);

знание роли заьзятий ушу как средства укрепления здоровья, повы ш ения 
ф ункциональны х возмож ностей основны х систем  организм а и развития физических 
качеств; умение характеризовать способы  повыш ения функциональны х возмож ностей 
основны х систем  организма и развития ф изических качеств;

умение использовать навыки организации и проведения самостоятельны х занятий 
уш у, составления индивидуальных планов, вклю чая способы  самостоятельного освоения 
двигательны х действий и технических приемов, подбор подводящ их, подготовительны х и 
специальны х упражнений; самоконтроля вучебной и соревновательной деятельности; 
применение средств восстановления организма после ф изической нагрузки назаьзятиях ушу 
в учебной, тренировочной и соревновательной деятельности;

знание и применение основ ф ормирования сбалансированного питания при заьзятиях
ушу;

умение использовать правила подбора физических упраж нений для развития 
ф изических качеств, необходимы х в поединке; специально-подготовительны х упражнений, 
ф ормирую щ их двигательны е умения и навы ки технических и тактических действий 
спортсмена, определять их эффективность;

знание техники вы полнения приемов, а такж е техники вы полнения специальных 
упраж нений для развития ф изических качеств спортсмена, умение выявлять и устранять



ош ибки при вы полнении данны х упражнений;
знание классиф икации техники ушу, технических и тактических приемов, владение 

и применение технических и тактических действий в урочной, тренировочной, игровой 
деятельности и соревнованиях;

умение выполнять атакую щ ие и защ итны е действия, а такж е способы  атаки и 
контратаки, технические и тактические комбинации при различны х ситуациях;

умение вы являть ош ибки в технике вы полнения упражнений, приемов, защ ит и 
контрприемов, ф ормирую щ их двигательны е умения и навыки технических и тактических 
действий;

умение дем онстрировать технику выполнения базовых приемов в комплексах, 
приближ ая ее к эталонной, способов защ ит и контрприемов, а такж е тактических действий;

участие в соревновательной деятельности в соответствии с правилами и судейской 
практике;

умение определять признаки полож ительного влияния занятий на укрепление 
здоровья, устанавливать связь между развитием  физических качеств и основных систем 
организма;

соблю дение требований безопасности при организации занятий, знание правил 
оказания первой помощ и при травм ах и уш ибах во время занятий физическими 
упраж нениям и и уш у в частности;

умение использовать занятия для организации индивидуального отды ха и досуга, 
укрепления собственного здоровья, повыш ения уровня ф изических кондиций;

умение провести тестирование уровня ф изической подготовленности спортсменов, 
охарактеризовать основны е показатели развития физических качеств и состояния здоровья, 
сравнить свои результаты  вы полнения контрольных упраж нений с эталонны ми 
результатами ведущ их спортсменов;

умение вести дневник по ф изкультурной деятельности, вклю чая оформление планов 
проведения самостоятельны х занятий с физическими упраж нениям и различной 
ф ункциональной направленности, данны е контроля динам ики индивидуального 
физического развития и ф изической подготовленности;

умение проводить самостоятельны е занятия по освоению  новых двигательных 
действий и развитию  основны х ф изических качеств, контролировать и анализировать 
эф ф ективность этих занятий;

знание и применение способов и методов профилактики пагубных привычек, 
асоциального и созависимого поведения, знание понятий "допинг" и "антидопинг"; знание 
ценностей чистого спорта, основны х аспектов антидопинговой деятельности в спорте.

Модуль "Чир спорт".
П ояснительная записка модуля "Чир спорт".

М одуль "Чир спорт" (далее - м одуль "Чир спорт", модуль по чир спорту, чир спорт) 
на уровне среднего общ его образования разработан с целью оказания методической 
помощ и учителю  ф изической культуры  в создании рабочей программы по учебному 
предмету "Ф изическая культура" с учетом  современны х тенденций в системе образования 
и использования спортивно-ориентированны х форм, средств и м етодовобучения по 
различны м  видам спорта.

Чир спорт (чирлидинг) - модный, интересны й для детей и популярный среди 
молодеж и командны й вид спорта, сочетаю щ ий в себе спортивны е нагрузки и гармонию , 
красоту выступлений. К ом анды  ф ормирую тся с учетом  возрастны х особенностей и 
ф изической подготовленности обучаю щ ихся на базе общ еобразовательны х организаций, 
где могут быть образованы  чирлидинговы е команды  и клубы.

В современном чир спорте определены  два клю чевых направления: чирлидинг и 
перфоманс, каждое из которых вклю чает в себя несколько дисциплин. В



общ еобразовательны х организациях занятия могут проводиться в двух направлениях, в 
зависим ости от того, на какие дисциплины  в соревнованиях ориентирую тся участники. 
К аж дом у из направлений соответствую т свои характерны е элементы.

Д оступность и привлекательность, высокая позитивная эмоциональность, 
м ногообразие двигательны х действий, больш ой диапазон перечня и уровней 
ф ункциональны х нагрузок позволяю т использовать данны й вид физкультурно-спортивной 
деятельности, как одно из средств физического развития обучаю щ ихся в образовательны х 
организациях.

Целью изучения модуля "Чир спорт" является укрепление здоровья 
подрастаю щ его поколения, развитие творческого потенциала и социальная адаптация 
обучаю щ ихся в общ естве посредством  ф изкультурно-спортивны х и оздоровительны х 
заьзятий с использованием  средств чир спорта.

Задачами изучения модуля "Чир спорт" являю тся:
всестороннее гармоничное развитие обучаю щ ихся, увеличение объема их 

двигательной активности;
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучаю щ ихся, 

развитие основны х ф изических качеств и повы ш ение ф ункциональны х возмож ностей их 
организма;

воспитание личностны х качеств (самостоятельность, упорство в достиж ении цели, 
чувство коллективной ответственности, дисциплинированность);

ф ормирование общ их представлений о чир спорте, его возмож ностях и значении в 
процессе укрепления здоровья, ф изическом  развитии и ф изической подготовке 
обучаю щ ихся;

ф ормирование эстетики движения, умения двигаться под музыку, чувствовать 
эмоциональную  удовлетворенность, развивать вкус, соверш енствовать духовны й мир 
человека;

ф ормирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях и умениях 
в области ф изической культуры и спорта, так и на соответствую щ ем культурном уровне 
развития личности обучаю щ егося, создаю щ его необходимы е предпосы лки для его 
самореализации;

развитие полож ительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 
интереса к учебному предмету "Ф изическая культура", удовлетворение индивидуальных 
потребностей обучаю щ ихся в занятиях ф изической культурой и спортом;

популяризация чир спорта среди подрастаю щ его поколения, привлечение 
обучаю щ ихся, проявляю щ их повы ш енны й интерес и способности к заьмтиям в ш кольные 
спортивны е клубы, секции, к участию  в соревнованиях;

выявление, развитие и поддерж ка одаренных детей в области спорта.

Место и роль модуля "Чир спорт".
М одуль "Чир спорт" доступен для освоения всем обучаю щ имся, независимо от 

уровня их физического развития и гендерны х особенностей и расш иряет спектр 
ф изкультурно-спортивны х направлений в общ еобразовательны х организациях.

С пециф ика модуля по чир спорту сочетается практически со всеми базовы ми видами 
спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры) и разделам и "Знания о физической 
культуре", "С пособы самостоятельной деятельности", "Ф изическое соверш енствование".

И нтеграция модуля по чир спорту помож ет обучаю щ имся в освоении 
образовательны х программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 
образования, деятельности ш кольных спортивны х клубов, подготовке обучаю щ ихся к 
сдаче норм В сероссийского ф изкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" и участии в спортивны х соревнованиях.

Модуль "Чир спорт" мож ет бы ть реализован в следую щ их вариантах:



при сам остоятельном  планировании учителем  ф изической культуры процесса 
освоения обучаю щ имися учебного м атериала по чир спорту с вы бором различны х 
элем ентов чир спорта, с учетом  возраста и ф изической подготовленности обучаю щ ихся (с 
соответствую щ ей дозировкой и интенсивностью );

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за  счет части 
учебного плана, формируемой участникам и образовательны х отнош ений из перечня, 
предлагаемого образовательной организацией, вклю чаю щ ей, в частности, учебны е модули 
по выбору обучаю щ ихся, родителей (законны х представителей) несоверш еннолетних 
обучаю щ ихся, в том  числе предусматриваю щ ие удовлетворение различны х интересов 
обучаю щ ихся (при организации и проведении уроков ф изической культуры  с 3-х часовой 
недельной нагрузкой реком ендуем ы й объем  в 10 и 11 классах - по 34 часа);

в виде дополнительны х часов, вы деляемы х на спортивно-оздоровительную  работу с 
обучаю щ имися в рам ках внеурочной деятельности и (или) за счет посещ ения 
обучаю щ имися спортивных секций, ш кольных спортивны х клубов, вклю чая использование 
учебны х модулей по видам спорта (рекомендуемы й объем  в 10 и 11 классах - по 34 часа).

Содержание модуля "Чир спорт".
1) Знания о чир спорте.
Чир спорт как средство физического воспитания, его роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреж дении 
проф ессиональны х заболеваний и вредных привычек.

Система индивидуальных занятий чир спортом  оздоровительной и тренировочной 
направленности, основы методики их организации и проведения, контроль и оценка 
эф ф ективности занятий.

Требования безопасности при организации занятий чир спортом  (в спортивном  и 
хореограф ическом  залах) в том  числе самостоятельных.

О собенности соревновательной деятельности чир спорта; правила организации и 
проведения соревнований, обеспечение безопасности.

П равила соревнований по чир спорту.
П ринципы  судейства соревнований по чир спорту.
2) С пособы  самостоятельной деятельности.
О рганизация соревнований по чир спорту.
У ровни слож ности элем ентов чир спорта.
О рганизация заьмтий по чир спорту.
3) Ф изическое соверш енствование.
Техника чир-данса.
П остроения и перестроения.
Чир-прыжки.
С танты  и пирамиды.
Содержание модуля "Чир спорт" направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.
П ри изучении модуля "Чир спорт" на уровне среднего общ его образования у 

обучаю щ ихся будут сформ ированы  следую щ ие личностны е результаты:
воспитание патриотизма, чувства ответственности перед Родиной, гордости за  свой 

край, свою Родину, уваж ение государственны х символов (герб, флаг, гимн), готовность к 
служению  О течеству, его защ ите;

готовность и способность обучаю щ ихся к саморазвитию  и самовоспитанию  в 
соответствии с общ ечеловеческим и ценностями и идеалами граж данского общ ества, 
потребность в ф изическом  самосоверш енствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью ;

сф ормированность основны х норм морали, духовно-нравственной культуры  и 
ценностного отнош ения к физической культуре, как неотъемлемой части



общ ечеловеческой культуры средствами чир спорта;
сф ормированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с 

другими лю дьми, достигать в нем  взаимопонимания, находить общ ие цели и сотрудничать 
для их достиж ения в учебной, игровой и соревновательной деятельности;

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младш его возраста, взрослыми в 
учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике; 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами чир 
спорта;

осознанны й выбор будущ ей проф ессии и возмож ностей реализации собственных 
ж изненны х планов средствами чир спорта как условие успеш ной профессиональной, 
спортивной и общ ественной деятельности;

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
ф изическом  самосоверш енствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью , неприятие вредных привычек, умение оказы вать первую  помощь;

способность к сопереж иванию  и формирование позитивного отнош ения к лю дям, в 
том  числе к лицам с ограниченны ми возмож ностями здоровья и инвалидам; бережное, 
ответственное и компетентное отнош ение к физическому и психологическому здоровью  
других лю дей, умение оказывать первую  помощь.

При изучении модуля "Чир спорт" на уровне среднего общего образования у 
обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:

умение самостоятельно определять цели и составлять планы  в рам ках физкультурно
спортивной деятельности; вы бирать успеш ную  стратегию  и тактику в различны х 
ситуациях; осущ ествлять, контролировать и корректировать учебную  и соревновательную  
деятельность по чир спорту;

умение эф ф ективно взаимодействовать и разреш ать конфликты  в процессе игровой, 
соревновательной деятельности, судейской практики, учиты вать позиции других 
участников деятельности;

умение сам остоятельно оценивать и принимать реш ения, определяю щ ие стратегию  
и тактику поведения в игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской 
практике с учетом граж данских и нравственны х ценностей;

способность к самостоятельной инф ормационно-познавательной деятельности, 
умение ориентироваться в различны х источниках информации с соблю дением  правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности.

При изучении модуля "Чир спорт" на уровне среднего общего образования у 
обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:

ф ормирование знаний по истории развития чир спорта в мире и России; 
соблю дение требований к местам  проведения заьзятий чир спортом, способность 

примщзять знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря, правильного выбора 
обуви и одежды, м ест для самостоятельны х занятий чир спортом  в досуговой деятельности;

соблю дение правил техники безопасности во время занятий и соревнований по чир 
спорту; знание причин возникновения травм  и умение оказывать первую  помощ ь при 
травм ах и повреж дениях во время занятий чир спортом;

знание формы организации занятий чир спортом, особенности соревновательной 
деятельности, правил организации и проведения соревнований, судейства;

способность понимать сущ ность возникновения ош ибок в двигательной 
(технической) деятельности при вы полнении упраж нений чир спорта, анализировать и 
находить способы  устранения ош ибок;

владение и применение способов самоконтроля в учебной, тренировочной и 
соревновательной деятельности, средств восстановления после физической нагрузки, 
способов индивидуального регулирования ф изической нагрузки с учетом  уровня



физического развития и функционального состояния;
знать правила и способы планирования системы  индивидуальны х занятий чир 

спортом  оздоровительно-корригирую щ ей направленности;
способность характеризовать основны е формы организации занятий чир спортом, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения;
способность понимать и анализировать последовательность выполнения 

упражнений;
способность характеризовать и дем онстрировать правильную  технику основных 

движ ений в чир спорте;
способность составлять, подбирать элем енты  функциональной тренировки с целью 

составления композиций из них;
участие в соревновательной деятельности на различны х уровнях; 
применение правил соревнований и судейской терм инологии в судейской практике; 

осущ ествление судейства соревнований по чир спорту;
способность анализировать результаты  соревнований по чир спорту, входящ их в 

оф ициальны й календарь соревнований (меж дународных, всероссийских, региональных);
способность характеризовать и демонстрировать средства общ ей и специальной 

ф изической подготовки, применять их в образовательной и тренировочной деятельности 
при заьмтиях фитнес-аэробикой;

развитие музы кального слуха, ф ормирование чувства ритма, понимания 
взаимосвязи;

способность проводить контрольно-тестовы е упраж нения по общей, специальной и 
технической подготовке по фитнес-аэробике в соответствии с методикой; выявлять 
особенности в приросте показателей ф изической подготовленности, сравнивать их с 
возрастны ми стандартами физической подготовленности;

способность определять влияние оздоровительного эф ф екта от занятий чир спортом 
на укрепление здоровья, профилактику профессиональны х заболеваний и вредных 
привычек;

умение выполнять комплексы  упраж нений из элем ентов чир спорта; 
умение составлять и вы пол1м ть  комплексы  упраж нений из элем ентов разных 

дисциплин чир спорта;
способность самостоятельно планировать, организовы вать и проводить занятия чир 

спортом  для проведения индивидуального, коллективного и сем ейного досуга;
умение выполнять слож но-координированны е технические элем енты  чир спорта.

Модуль "Перетягивание каната".
П ояснительная записка модуля "П еретягивание каната".

М одуль "Перетягивание каната" (далее - модуль "П еретягивание каната", модуль по 
перетягиванию  каната, перетягивание каната) на уровне среднего общ его образования 
разработан с целью  оказания м етодической помощ и учителю  ф изической культуры в 
создании рабочей программы по учебном у предмету "Ф изическая культура" с учетом  
современны х тенденций в системе образования и использования спортивно
ориентированны х форм, средств и методов обучения по различны м  видам спорта.

П еретягивание каната - это  современны й командны й силовой вид спорта, в котором 
надо уметь выстраивать отнош ения с ассистентами, судьями, тренерами, товарищ ам и по 
команде и соперниками. В едь командные состязания не состоятся без сотрудничества и 
сплоченности, ж елания находить общ ий язы к и грамотно разреш ать конфликтны е 
ситуации. О собым преимущ еством  для ш кольного спорта является возмож ность 
участвовать в соревновании одновременно мальчикам  и девочкам  в смеш анном составе 
команд.

Занятия перетягиванием  каната для обучаю щ ихся мальчиков (ю нош ей) и девочек 
(девуш ек) имею т оздоровительную  направленность, повы ш аю т уровень



ф ункционирования сердечно-сосудистой, дыхательной, костно-мы ш ечной и других систем 
организма человека, а при проведении занятий и соревнований на свежем воздухе, являю тся 
формой закаливания и благотворно влияю т на укрепление здоровья и повы ш ение уровня 
работоспособности обучаю щ ихся.

Больш им  преимущ еством  такой дисциплины  как перетягивание каната, по 
сравнению  со многими другими видами спорта, является его доступность, что в 
современны х условиях играет немаловажную  роль. П ри проведении учебной и внеклассной 
работы  не требуется больш их средств на приобретение оборудования и инвентаря.

Целью изучения модуля "Перетягивание каната" является ф ормирование у 
обучаю щ ихся навыков общ ечеловеческой культуры и социального самоопределения, 
устойчивой мотивации к сохранению  и укреплению  собственного здоровья, ведению 
здорового образа жизни через занятия ф изической культурой и спортом  с использованием 
перетягивания каната.

Задачами изучения модуля "Перетягивание каната" являю тся: 
всестороннее гармоничное развитие обучаю щ ихся, увеличение объема их 

двигательной активности;
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучаю щ ихся; 
освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития 

перетягивания каната в частности;
ф ормирование общ их представлений о перетягивании каната; 
ф ормирование образовательного фундамента; 
ф ормирование культуры движений;
воспитание полож ительны х качеств личности, норм коллективного взаимодействия 

и сотрудничества как с обучаю щ имися своего пола, так и противоположного;
развитие полож ительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к учебном упредм ету "Ф изическая культура";
популяризация перетягивания каната среди молодежи; 
выявление, развитие и поддерж ка одаренных детей в области спорта.

Место и роль модуля "Перетягивание каната".
М одуль "П еретягивание каната" доступен для освоения всем обучаю щ имся, 

независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей и расш иряет 
спектр ф изкультурно-спортивны х направлений в общ еобразовательны х организациях.

С пециф ика модуля по перетягиванию  каната сочетается практически со всеми 
базовы ми видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивны е игры) и разделами 
"Знания о ф изической культуре", "Способы самостоятельной деятельности", "Ф изическое 
соверш енствование".

И нтеграция модуля по перетягиванию  каната помож ет обучаю щ имся в освоении 
образовательны х программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 
образования, деятельности ш кольных спортивны х клубов, подготовке обучаю щ ихся к 
сдаче норм В сероссийского ф изкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне", участии в спортивных соревнованиях и подготовке ю нош ей к службе в 
В ооруж енны х Силах Российской Ф едерации.

Д исциплины  в перетягивании каната предусм атриваю т соревнования не только 
мальчиков (ю нош ей), но и девочек (девуш ек), такж е в смеш анной команде. Смеш анные 
состязания являю тся эксклю зивны м  преимущ еством  относительно других видов спорта, 
что особенно важно в ш кольных образовательны х организациях.

Модуль "Перетягивание каната" может быть реализован в следующих 
вариантах:

при сам остоятельном  планировании учителем  ф изической культуры процесса 
освоения обучаю щ имися учебного материала по перетягиванию  каната с выбором 
различны х элем ентов перетягивания каната, с учетом  возраста и физической



подготовленности обучаю щ ихся (с соответствую щ ей дозировкой и интенсивностью );
в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за  счет части 

учебного плана, формируемой участникам и образовательны х отнош ений из перечня, 
предлагаемого образовательной организацией, вклю чаю щ ей, в частности, учебны е модули 
по выбору обучаю щ ихся, родителей (законны х представителей) несоверш еннолетних 
обучаю щ ихся, в том  числе предусматриваю щ ие удовлетворение различны х интересов 
обучаю щ ихся (при организации и проведении уроков ф изической культуры  с 3-х часовой 
недельной нагрузкой реком ендуем ы й объем  в 10 и 11 классах - по 34 часа);

в виде дополнительны х часов, вы деляемы х на спортивно-оздоровительную  работу с 
обучаю щ имися в рам ках внеурочной деятельности и (или) за счет посещ ения 
обучаю щ имися спортивных секций, ш кольных спортивны х клубов, вклю чая использование 
учебны х модулей по видам спорта (рекомендуемы й объем  в 10 и 11 классах - по 34 часа).

Содержание модуля "Перетягивание каната".
1) Знания о перетягивании каната.
О фициальны е органы  управления по перетягиванию  каната в Европе и мире, роль и 

функции общ ероссийской общ ественной организации "Всероссийская федерация 
перетягивания каната" (РФ ПК), М еж дународной ф едерации перетягивания каната (ТВИФ).

И стория отечественны х и зарубеж ны х клубов и команд.
Средства общ ей и специальной физической подготовки при занятиях по 

перетягиванию  каната.
П сихологическая подготовка канатчиков.
П равила по технике безопасности во время занятий и соревнований по 

перетягиванию  каната.
2) Способы самостоятельной деятельности.
К ом плексы  упраж нений общ еразвиваю щ его, подготовительного и специального 

воздействия в перетягивании каната.
Тестирование уровня ф изической подготовленности по перетягиванию  каната. 

К онтрольно-тестовы е упраж нения по общ ей и специальной ф изической подготовке.
С истемы  (технологии) проведения соревнований по перетягиванию  каната.
П ричины  возникновения ош ибок при вы полнении технических приемов и способы 

их устранения.
Технические требования к инвентарю  и оборудованию  для соревнований по 

перетягиванию  каната.

3) Физическое совершенствование.
К ом плексы  упраж нений для развития ф изических качеств (ловкости, гибкости, 

силы, выносливости, быстроты  и скоростны х способностей).
К ом плексы  упражнений, форм ирую щ ие двигательны е умения и навыки технических 

приемов и тактических действий канатчика.
Технические приемы  и тактические действия в перетягивании каната, изученны е на 

уровне основного общ его образования.
Тактика ведения схватки.
И ндивидуальны е тактические действия при схватках классических, смеш анных и 

ж енских команд в полных и неполны х составах.
Групповы е действия. В заим одействия с партнерами при перетягивании каната с 

использованием  различны х тактических вариантов расстановки.
С одерж ание модуля "Перетягивание каната" направлено на достижение 

обучаю щ имися личностных, метапредметны х и предметны х результатов обучения.
При изучении модуля "Перетягивание каната" на уровне среднего общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные 
результаты:



проявление чувства гордости за  свою Родину, российский народ и историю  России 
через знание истории и современного состояния развития перетягивания каната, вклю чая 
региональны й, всероссийский уровни; уваж ение государственны х символов (герб, флаг, 
гимн), готовность к служению  О течеству, его защ ите;

умение ориентироваться на основны е нормы морали, духовно-нравственной 
культуры и ценностного отнош ения к ф изической культуре, как неотъем лем ой части 
общ ечеловеческой культуры средствами перетягивания каната;

проявление готовности к осознанному выбору будущ ей проф ессии и возмож ности 
реализации собственны х ж изненны х планов средствами перетягивания каната как условие 
успеш ной профессиональной, спортивной и общ ественной деятельности;

проявление дисциплинированности, трудолю бия и упорства в достиж ении 
поставленны х целей на основе представлений о нравственны х нормах, социальной 
справедливости и свободе;

проявление осознанного и ответственного отнош ения к собственны м поступкам; 
м оральной компетентности в реш ении проблем  в процессе заьмтий физической культурой, 
игровой исоревновательной деятельности по перетягиванию  каната;

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
ф изическом  самосоверш енствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью , неприятие вредных привычек; умение оказы вать первую  помощь.

П ри изучении модуля "П еретягивание каната" на уровне среднего общ его 
образования у обучаю щ ихся будут сформ ированы  следую щ ие метапредметны е результаты: 

способность самостоятельно определять цели своего обучения и составлять планы  в 
рам ках ф изкультурно-спортивной деятельности; вы бирать успеш ную  стратегию  и тактику 
в различны х ситуациях; осущ ествлять, контролировать и корректировать учебную, 
тренировочную , игровую  и соревновательную  деятельность по перетягиванию  каната;

умение создавать, применять и преобразовы вать граф ические пиктограммы 
ф изических упраж нений в двигательны е действия и наоборот; схемы для тактических, 
игровых задач;

способность самостоятельно применять различны е методы, инструменты  и запросы  
в информ ационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в различны х 
источниках информации с соблю дением  правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности.

При изучении модуля "Перетягивание каната" на уровне среднего общего 
образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные 
результаты:

знание названий, структуры и функций официальны х органов управления 
перетягиванием  каната в Европе и мире, роли общ ероссийской общ ественной организации 
"Всероссийская ф едерация перетягивания каната" (РФ ПК), М еж дународная федерация 
перетягивания каната и ее роль в ф ормировании стратегических инициатив, современны х 
тенденций развития современного спорта на м еж дународной арене. Роль В сероссийской 
федерации перетягивания каната в определении стратегического направления развития 
перетягивания каната на м еж дународной арене;

знание современного развития перетягивания каната в России; регионы  России, 
наиболее успеш но развиваю щ ие перетягивание каната, команды  - победители 
всероссийских соревнований;

способность аргументированно принимать участие в обсуж дении успехов и неудач 
сборной команды  страны, отечественны х и зарубеж ны х клубов и команд на м еж дународной 
арене;

способность анализировать результаты  соревнований, входящ их в официальный



календарь соревнований (меж дународных, всероссийских, региональных); различать 
систем ы  проведения соревнований по перетягиванию  каната, понимать структуру 
спортивны х соревнований и ф изкультурны х мероприятий по перетягиванию  каната и его 
спортивны м дисциплинам  среди различны х возрастных групп и категорий участников;

владение основны ми направлениями спортивного маркетинга, стремление к 
профессиональному самоопределению  в области ф изической культуры и спорта;

способность характеризовать влияние занятий перетягиванием  каната на 
физическую , психическую , интеллектуальную  и социальную  деятельность человека;

понимание роли и взаимосвязи развития физических качеств и специальной 
ф изической подготовки канатчиков в ф ормировании и соверш енствовании технического и 
тактического мастерства;

способность характеризовать и демонстрировать средства общ ей и специальной 
ф изической подготовки, применять их в образовательной и тренировочной деятельности на 
заьмтиях перетягиванием  каната;

владение навы ками разработки и выполнения ф изических упраж нений различной 
целевой и функциональной направленности, с использованием  средств перетягивания 
каната, применение их в игровой и соревновательной деятельности;

способность характеризовать и демонстрировать комплексы  упражнений, 
формирую щ ие двигательны е умения и навыки тактических приемов перетягивания каната;

моделирование и демонстрация командных действий в тактике перетягивания 
каната с учетом  наиболее рациональны х способов реш ения спортивной задачи; применение 
изученных тактических действий в учебной, игровой соревновательной и досуговой 
деятельности; способность слаж енно действовать в постоянно изменяю щ ихся игровых 
ситуациях ком андной борьбы;

способность планировать, организовы вать и проводить самостоятельны е 
тренировки по перетягиванию  каната с учетом  применения способов самостоятельного 
освоения двигательны х действий, подбора упраж нений для развития специальных 
ф изических качеств канатчика;

участие в соревновательной деятельности на внутриш кольном, районном, 
муниципальном, городском, региональном, всероссийском  уровнях; применение правил 
соревнований и судейской терм инологии в судейской практике;

владение технологиям и предупреж дения и нивелирования конфликтны х ситуаций 
во время занятий перетягиванием  каната, реш ения спорных и проблемных ситуаций на 
основе уваж ительного и доброж елательного отнош ения к окружаю щ им;

способность понимать сущ ность возникновения ош ибок в двигательной 
(технической) деятельности при вы полнении технических приемов, анализировать и 
находить способы  устранения ош ибок; вы делять слабы е и сильные стороны  схватки, делать 
выводы;

соблю дение требований к местам проведения занятий по перетягиванию  каната, 
способность примщ мть знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря 
(технические требования к инвентарю  и оборудованию ), мест для самостоятельны х занятий 
перетягиванием  каната в досуговой деятельности;

соблю дение правил техники безопасности во время занятий и соревнований по 
перетягиванию  каната; знание причин возникновения травм  и умение оказы вать первую 
помощ ь при травмах и повреж дениях во время занятий по перетягиванию  каната;

соблю дение гигиенических основ образовательной, тренировочной и досуговой 
двигательной деятельности, основ организации здорового образа жизни;

владение способами самоконтроля и применение в учебной, тренировочной и 
соревновательной деятельности средств восстановления после физической нагрузки, 
способов индивидуального регулирования ф изической нагрузки с учетом  уровня 
физического развития и ф ункционального состояния;

способность проводить контрольно-тестовы е упраж нения по общей, специальной и



технической подготовке канатчиков в соответствии с методикой; выявлять особенности в 
приросте показателей ф изической подготовленности, сравнивать их с возрастными 
стандартами физической подготовленности;

способность соблю дать правила безопасного, правомерного поведения во время 
соревнований различного уровня по перетягиванию  каната в качестве зрителя, болельщ ика;

способность применять способы  и методы  профилактики пагубных привычек, 
асоциального и созависимого поведения, антидопингового поведения.

Модуль "Компьютерный спорт".
П ояснительная записка модуля "Компью терный спорт".

М одуль "Компью терный спорт" (далее - м одуль "Компью терный спорт", м одуль по 
компью терному спорту, ком пью терны й спорт) на уровне среднего общ его образования 
разработан с целью  оказания м етодической помощ и учителю  ф изической культуры в 
создании рабочей программы по учебном у предмету "Ф изическая культура" с учетом  
современны х тенденций в системе образования и использования спортивно
ориентированны х форм, средств и методов обучения по различны м  видам спорта.

В настоящ ее время обновление содерж ания учебного предм ета "Ф изическая 
культура" вклю чает развитие и внедрение спортивно-ориентированны х форм обучения, 
реализацию  образовательны х программ на основе традиционны х, прикладны х и 
популярных у обучаю щ ихся видов спорта, в том  числе компью терного спорта. 
К ом пью терны й спорт является неолимпийским видом спорта, ш ироко культивируется в 
130 странах мира. К ом пью терны й спорт (киберспорт, е-спорт, электронны й спорт) - вид 
соревновательной деятельности и специальной практики подготовки к соревнованиям  на 
основе компью терны х и (или) видеоигр, где игра предоставляет среду взаимодействия 
объектов управления, обеспечивая равные условия для состязаний человека с человеком 
или команды  с командой.

К ом пью терны й спорт - это спорт, которы й имеет много тактических и структурны х 
сходств с различны ми видами спорта. О сновой является равенство сторон, наличие 
соревновательны х элементов, необходимость знать стратегию  и тактику игры. 
Разнообразное содерж ание игровой деятельности требует комплексного развития всех 
личностны х качеств спортсмена: эм оциональной устойчивости, уверенности в себе, 
самоконтролю , настойчивости, мотивации, склонности к риску, инициативности, быстроты  
мыш ления, выносливости, многозадачности. Э ти качества в значительной мере определяю т 
уровень физического развития и здоровья занимаю щ ихся. П о разнообразию  двигательны х 
навыков компью терны й спорт кажется достаточно простым, однако необходимость участия 
в турнирах по несколько часов в сутки, находясь в кресле и работая, в основном, только 
пальцами рук, требует высокого уров1м  ф изической подготовленности и выносливости. 
П ри этом  почти все действия игроку приходится соверш ать в условиях вы сокой психо
эм оциональной нагрузки. О дной из важ ных психологических особенностей спортивной 
деятельности киберспортсмена в том, что спортсмен, вы пол1м я  те или иные тактические и 
стратегические приемы, принимает реш ения по действиям  объекта управления в 
зависим ости от действий соперника и партнеров по команде.

К ом пью терны й спорт им еет несколько спортивны х дисциплин: боевая арена, 
соревновательны е головоломки, спортивны й симулятор, стратегия в реальном  времени, 
тактический трехм ерны й бой, технический симулятор, файтинг, которые могут 
использоваться в образовательной деятельности при изучении учебного предмета 
"Ф изическая культура".

Целью изучения модуля "Компью терный спорт" является ф ормирование у 
обучаю щ ихся навыков общ ечеловеческой культуры и социального самоопределения, 
устойчивой мотивации к сохранению  и укреплению  собственного здоровья, ведению 
здорового и безопасного образа жизни через занятия ф изической культурой и спортом с



использованием  средств компью терного спорта.
Задачами изучения модуля "Компью терный спорт" являю тся:
всестороннее гармоничное развитие обучаю щ ихся, гармоничное сочетание 

двигательной активности и интеллектуальной деятельности;
освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития 

компью терного спорта в частности;
ф ормирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях и умениях 

в области ф изической культуры и спорта, так и на соответствую щ ем культурном уровне 
развития личности обучаю щ егося, создаю щ ем необходимы е предпосы лки для его 
самореализации;

воспитание полож ительны х качеств личности, норм коллективного взаимодействия 
и сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности;

развитие полож ительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 
интереса к учебному предмету "Ф изическая культура"; удовлетворение индивидуальных 
потребностей, обучаю щ ихся в занятиях ф изической культурой и спортом  средствами 
компью терного спорта;

популяризация компью терного спорта среди подрастаю щ его поколения, 
привлечение обучаю щ ихся, проявляю щ их повы ш енны й интерес к видеоиграм, к заьзятиям 
компью терны м спортом, в ш кольны е спортивны е клубы, секции, к участию  в 
соревнованиях;

выявление, развитие и поддерж ка одаренны х детей в области компью терного 
спорта.

М есто и роль модуля "Компью терный спорт".
М одуль "Компью терный спорт" доступен для освоения всем обучаю щ имся, 

независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей и расш иряет 
спектр ф изкультурно-спортивны х направлений в общ еобразовательны х организациях.

С пециф ика модуля по компью терному спорту сочетается практически со всеми 
базовы ми видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивны е игры) и разделами 
"Знания о ф изической культуре", "Способы самостоятельной деятельности", "Ф изическое 
соверш енствование".

И нтеграция модуля помож ет обучаю щ имся в освоении образовательны х программ в 
рам ках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности ш кольных 
спортивны х клубов, подготовке обучаю щ ихся к сдаче норм В сероссийского физкультурно
спортивного ком плекса "Готов к труду и обороне", участии в спортивны х соревнованиях и 
подготовке ю нош ей к службе в В ооруж енны х Силах Российской Ф едерации.

Модуль "Компьютерный спорт" может быть реализован в следующих
вариантах:

при сам остоятельном  планировании учителем  ф изической культуры процесса 
освоения обучаю щ имися учебного материала по компью терному спорту с выбором 
различны х элем ентов компью терного спорта, с учетом  возраста и физической 
подготовленности обучаю щ ихся (с соответствую щ ей дозировкой и интенсивностью );

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за  счет части 
учебного плана, формируемой участникам и образовательны х отнош ений из перечня, 
предлагаемого образовательной организацией, вклю чаю щ ей, в частности, учебны е модули 
по выбору обучаю щ ихся, родителей (законны х представителей) несоверш еннолетних 
обучаю щ ихся, в том  числе предусматриваю щ ие удовлетворение различны х интересов 
обучаю щ ихся (при организации и проведении уроков ф изической культуры  с 3-х часовой 
недельной нагрузкой реком ендуем ы й объем  в 10 и 11 классах - по 34 часа);

в виде дополнительны х часов, вы деляемы х на спортивно-оздоровительную  работу с 
обучаю щ имися в рам ках внеурочной деятельности и (или) за счет посещ ения 
обучаю щ имися спортивных секций, ш кольных спортивны х клубов, вклю чая использование 
учебны х модулей по видам спорта (рекомендуемы й объем  в 10 и 11 классах - по 34 часа).



С одерж ание модуля "Компью терный спорт".
1) Знания о компьютерном спорте.
И стория развития компью терного спорта в регионе, Российской Ф едерации и мире.
П орядок регулирования компью терного спорта в Российской Ф едерации. 

О бщ ественны е организации, спортивны е федерации.
Ш кольны е киберспортивны е клубы. И звестны е отечественны е киберспортсмены. 

Д остиж ения отечественной сборной команды  страны на чемпионате мира и 
меж дународны х соревнованиях.

О фициальны й календарь соревнований (меж дународных, всероссийских, 
региональных). Спортивные соревнования и физкультурны е мероприятия.

Требования безопасности при организации занятий компью терны м спортом.
Х арактерны е травм ы  киберспортсменов и м ероприятия по их предупреждению .
Занятия компью терны м спортом  как средство укрепления здоровья, повыш ения 

ф ункциональны х возмож ностей основны х систем  организм а и развития физических 
качеств.

Словарь терминов и определений компью терного спорта.
П равила компью терного спорта.
П онятие допинга. Антидопинг.
2) Способы самостоятельной деятельности.
П равила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по 

компью терному спорту в качестве зрителя, болельщ ика.
О рганизация и проведение самостоятельны х занятий по компью терному спорту.
Составление планов и самостоятельное проведение занятий по компью терному 

спорту.
С пособы  самостоятельного освоения двигательны х действий, подбор подводящ их, 

подготовительны х и специальны х упражнений.
С амоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. П ервы е 

внеш ние признаки утомления. Средства восстановления организма после физической 
нагрузки.

П равила личной гигиены, требования к одеж де и обуви для заьмтий компью терным 
спортом.

П равила ухода за  спортивны м инвентарем  и оборудованием.
П равильное сбалансированное питание киберспортсмена.
К лассиф икация физических упражнений: подготовительны е, общ еразвиваю щ ие, 

специальны е и корригирую щ ие. Составление индивидуальных комплексов упраж нений 
различной направленности.

С пособы  и методы профилактики пагубных привычек, асоциального и созависимого 
поведения. А нтидопинговое поведение.

Тестирование уровня ф изической подготовленности киберспортсменов.
3) Физическое совершенствование.
К ом плексы  упраж нений для развития ф изических качеств (ловкости, гибкости, 

силы, выносливости, быстроты  и скоростны х способностей).
К ом плексы  упражнений, форм ирую щ ие двигательны е умения и навыки технических 

и тактических действий киберспортсмена.
Техника владения клавиатурой и мышью.
О дновременное управление объектами киберспортивны х игр с помощ ью  

клавиатуры и мыши.
У правление объектами киберспортивны х игр с помощ ью  джойстика.
С оверш енствование тактической подготовки:
Групповы е тактические действия.
К ом андны е атакую щ ие тактические действия.



Тактика игры киберспортсмена. Вы бор объекта управления.
У чебны е киберспортивны е игры. У частие в соревновательной деятельности. 
С одерж ание модуля "К омпью терный спорт" направлено на достижение 

обучаю щ имися личностных, метапредметны х и предметны х результатов обучения.
П ри изучении модуля "Компью терны й спорт" на уровне среднего общ его 

образования у обучаю щ ихся будут сформ ированы  следую щ ие личностны е результаты:
воспитание чувства патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости за  свой 

край, свою Родину, уваж ение государственны х символов (герб, флаг, гимн), готовность к 
служению  О течеству, его защ ите;

сф ормированность основ саморазвития и самовоспитания через ценности, традиции 
и идеалы  киберспортивны х общ ественны х организаций регионального, всероссийского и 
мирового уровней;

сф ормированность основны х норм морали, духовно-нравственной культуры  и 
ценностного отнош ения к физической культуре, как неотъемлемой части 
общ ечеловеческой культуры средствами компью терного спорта;

сф ормированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с 
другими лю дьми, достигать в нем  взаимопонимания, находить общ ие цели и сотрудничать 
для их достиж ения в учебной, игровой и соревновательной деятельности;

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младш его возраста, взрослыми в 
учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике; 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами 
компью терного спорта;

осознанны й выбор будущ ей проф ессии и возмож ностей реализации собственных 
ж изненны х планов средствами компью терного спорта как условие успеш ной 
профессиональной, спортивной и общ ественной деятельности;

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
ф изическом  самосоверш енствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью , неприятие вредных привычек, умение оказы вать первую  помощь.

При изучении модуля "Компьютерный спорт" на уровне среднего общего 
образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные 
результаты:

умение самостоятельно определять цели и составлять планы  в рам ках физкультурно
спортивной деятельности; вы бирать успеш ную  стратегию  и тактику в различны х 
ситуациях; осущ ествлять, контролировать и корректировать учебную , игровую  и 
соревновательную  деятельность по компью терному спорту;

умение эф ф ективно взаимодействовать и разреш ать конфликты  в процессе игровой, 
соревновательной деятельности, судейской практики, учиты вать позиции других 
участников деятельности;

умение сам остоятельно оценивать и принимать реш ения, определяю щ ие стратегию  
и тактику поведения в игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской 
практике с учетом граж данских и нравственны х ценностей;

способность к самостоятельной инф ормационно-познавательной деятельности, 
умение ориентироваться в различны х источниках информации с соблю дением  правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности;

При изучении модуля "Компьютерный спорт" на уровне среднего 
общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие предметные 
результаты:

знание истории развития современного компью терного спорта в мире, в Российской 
Ф едерации, в регионе;

знание роли киберспортивны х общ ественны х организаций регионального, 
всероссийского и мирового уровней, общ их сведений о развитии компью терного спорта в 
России и за  рубежом, порядка управления компью терны м спортом;



умение анализировать результаты  соревнований, входящ их в официальный 
календарь соревнований (меж дународных, всероссийских, региональных);

понимание роли заьмтий компью терны м спортом  как средства укрепления здоровья, 
повы ш ения ф ункциональны х возмож ностей основны х систем организма и развития 
ф изических качеств; характеристика способов повы ш ения основны х систем  организма и 
развития ф изических качеств;

использование навыков: организации и проведения самостоятельны х занятий по 
компью терному спорту, составления индивидуальных планов, вклю чая способы 
самостоятельного освоения двигательны х действий, подбор подводящ их, 
подготовительны х и специальны х упражнений; самоконтроля в учебной и 
соревновательной деятельности; применение средств восстановления организма после 
спортивной нагрузки на занятиях компью терны м спортом в учебной и соревновательной 
деятельности;

знание и применение основ формирования сбалансированного питания 
киберспортсмена;

подбор, составление и вы полнение упраж нений с учетом  их классификации для 
составления комплексов, в том  числе индивидуальных, различной направленности;

использование правил подбора упраж нений для развития психологических и 
ф изических качеств киберспортсмена; специально-подготовительны х упражнений, 
определение их эффективности;

знание техники вы полнения и демонстрация правильной техники и выполнения 
упраж нения для развития психологических и ф изических качеств киберспортсмена, умение 
вы являть и устранять ош ибки при вы полнении упражнений;

классиф икация стратегии и тактики игры в компью терном спорте, технических и 
тактических элем ентов видеоигр, применение и владение стратегическими, техническими 
и тактическими элем ентами в игровых заданиях и соревнованиях;

вы полнение результативны х действий, реализация комбинаций при различных 
игровых ситуациях;

выявление ош ибок при анализе своих игр и игр других киберспортсменов; 
соверш енствование индивидуальных, групповых и командных тактических 

действий;
осущ ествление соревновательной деятельности в соответствии с правилами 

компью терного спорта;
осущ ествление судейской практики;
определение признаков полож ительного влияния занятий компью терны м спортом 

на укрепление здоровья, связи между развитием  психоф изиологических качеств и 
основны х систем  организма;

использование занятий компью терны м спортом  для организации индивидуального 
отды ха и досуга, укрепления собственного здоровья, повыш ения уровня психических и 
ф изических кондиций;

проведение тестирования уровня ф изической подготовленности киберспортсменов, 
характеристика основных показателей развития психологических и физических качеств и 
состояния здоровья, сравнение своих результатов вы полнения контрольных упраж нений с 
эталонны м и результатами;

способность проводить самостоятельны е занятия по компью терному спорту по 
освоению  новых действий и развитию  основны х качеств, контролировать и анализировать 
эф ф ективность этих занятий;

знание и применение способов и методов профилактики пагубных привычек, 
асоциального и созависимого поведения, знание по1м ти й  "допинг" и "антидопинг".

Модуль "Бокс".
П ояснительная записка модуля "Бокс".



М одуль "Бокс" (далее - м одуль "Бокс", модуль по боксу, бокс) на уровне среднего 
общ его образования разработан с целью оказания м етодической помощ и учителю  
ф изической культуры в создании рабочей программы  по учебному предмету "Ф изическая 
культура" с учетом  современны х тенденций в системе образования и использования 
спортивно-ориентированны х форм, средств и методов обучения по различны м  видам 
спорта.

Бокс - спортивное единоборство, кулачный бой по особым правилам, в специальных 
мягких перчатках.

Бокс в мире - один из наиболее массовых олимпийских видов спорта. Больш ая 
популярность бокса объясняется его зрелищ ностью , высоким эм оциональны м  накалом 
спортивной борьбы  и разносторонним  воздействием  на двигательны е и волевые качества. 
Бокс развивает уверенность в себе, умение оценивать опасность, ответственность, 
целеустремленность.

А ктивны е занятия боксом для обучаю щ ихся имею т оздоровительную  
направленность и комплексно воздействую т на все органы  и системы  растущ его организма, 
укрепляя и повыш ая уровень ф ункционирования сердечно-сосудистой, дыхательной, 
костно-м ы ш ечной и других систем  организма человека (улучш аю т кровообращ ение, 
увеличиваю т емкость легких, нормализую т обменны е процессы, повы ш аю т тонус нервной 
системы, увеличиваю т мыш ечную  массу, улучш аю т межмыш ечную  координацию , 
формирую т мы ш ечны й корсет. В ы полнение слож нокоординационны х, многочисленны х 
технико-тактических действий в боксе, связанны х с перемещ ением, с ходьбой, бегом, 
прыжками, бы стры ми спуртами и ускорениями, акробатическими элементами, постоянным 
сопротивлением  соперника, обеспечивает эф ф ективное развитие всех физических качеств 
(быстроты, ловкости, выносливости, силы  и гибкости), а такж е двигательны х и ж изненно 
необходим ы х навыков.

Бокс как вид спорта представляет собой огромны й потенциал для использования его 
характерны х особенностей для общ его и дополнительного образования, физического 
воспитания и общ его развития обучаю щ ихся, и, как следствие, подготовки 
вы сококвалиф ицированны х спортсменов. Даж е если в дальнейш ем обучаю щ ийся не 
вы берет спортивную  карьеру, приобретенны е качества будут полезны  для достиж ения 
высоких результатов не только в спорте, но и в жизни.

Целью изучения модуля "Бокс" является создание условий для гармоничного 
развития обучаю щ ихся средствами ф изкультурно-спортивной и оздоровительной 
деятельности на основе элем ентов боксерской подготовки.

Задачами изучения модуля "Бокс" являются:
всестороннее гармоничное развитие обучаю щ ихся, увеличение объема их 

двигательной активности;
популяризация бокса как вида спорта;
овладение элем ентами технико-тактических навыков в боксе;
воспитание морально-этических качеств;
выявление, развитие и поддерж ка одаренных детей в области спорта;
содействие физическому развитию  и укреплению  здоровья;
ф ормирование навыков здорового образа жизни;
воспитание чувства сопричастности и гордости за  свою Родину и ее историю.

Место и роль модуля "Бокс".
М одуль "Бокс" удачно сочетается практически со всеми базовыми видами спорта, 

входящ ими в содерж ание учебного предм ета "Ф изическая культура" (легкая атлетика, 
гимнастика, спортивны е игры), предполагая доступность освоения учебного материала 
всем  возрастны м категориям  обучаю щ ихся, независимо от уров1зя их физического 
развития, физической подготовленности, здоровья и гендерныхособенностей.



И нтеграция модуля по боксу помож ет обучаю щ имся в освоении содерж ательны х 
разделов программы  учебного предмета "Ф изическая культура" - "Знания о физической 
культуре", "Способы сам остоятельной деятельности", "Ф изическое соверш енствование" в 
рам ках реализации рабочей программы  учебного предм ета "Ф изическая культура", при 
подготовке и проведении спортивны х мероприятий, в достиж ении образовательны х 
результатов внеурочной деятельности и дополнительного образования физкультурно
спортивной направленности, деятельности ш кольных спортивны х клубов, подготовке 
обучаю щ ихся к сдаче норм В сероссийского ф изкультурно-спортивного ком плекса "Готов 
к труду и обороне" и участии в спортивны х соревнованиях.

Модуль "Бокс" может быть реализован в следующих вариантах: 
при сам остоятельном  планировании учителем  ф изической культуры процесса 

освоения обучаю щ имися учебного м атериала по боксу с вы бором различны х элементов 
бокса, с учетом  возраста и ф изической подготовленности обучаю щ ихся (с 
соответствую щ ей дозировкой и интенсивностью );

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за  счет части 
учебного плана, формируемой участникам и образовательны х отнош ений из перечня, 
предлагаемого образовательной организацией, вклю чаю щ ей, в частности, учебны е модули 
по выбору обучаю щ ихся, родителей (законны х представителей) несоверш еннолетних 
обучаю щ ихся, в том  числе предусматриваю щ ие удовлетворение различны х интересов 
обучаю щ ихся (при организации и проведении уроков ф изической культуры  с 3-х часовой 
недельной нагрузкой реком ендуем ы й объем  в 10 и 11 классах - по 34 часа);

в виде дополнительны х часов, вы деляемы х на спортивно-оздоровительную  работу с 
обучаю щ имися в рам ках внеурочной деятельности и (или) за счет посещ ения 
обучаю щ имися спортивных секций, ш кольных спортивны х клубов, вклю чая использование 
учебны х модулей по видам спорта (рекомендуемы й объем  в 10 и 11 классах - по 34 часа).

Содержание модуля "Бокс".
1) Знания о боксе.
Зарож дение и история развития бокса, современного бокса в мире, в Российской 

Ф едерации, в регионе.
П равила и организация соревнований по боксу.
Судейская коллегия, обслуж иваю щ ая соревнования. Ж есты  судьи.
О фициальны й календарь соревнований по боксу (меж дународных, всероссийских, 

региональных).
Е диная всероссийская спортивная классиф икация (ЕВСК).
Требования безопасности при организации занятий боксом.
Х арактерны е травм ы  в боксе и мероприятия по их предупреждению .
Занятия боксом как средство укрепления здоровья, повы ш ения функциональных 

возмож ностей основных систем  организма и развития физических качеств.
П равила и организация соревнований по боксу.
Судейская коллегия, обслуж иваю щ ая соревнования. Ж есты  судьи.
2) Способы самостоятельной деятельности.
П равила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по боксу в 

качестве зрителя, болельщ ика.
О рганизация и проведение самостоятельны х занятий по боксу.
Составление планов и самостоятельное проведение занятий по боксу.
С пособы  самостоятельного освоения двигательны х действий, подбор подводящ их, 

подготовительны х и специальны х упражнений.
С амоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. П ервы е 

внеш ние признаки утомления. Средства восстановления организма после физической 
нагрузки.

П равила личной гигиены, требования к спортивной одеж де и обуви для занятий



боксом.
П равила ухода за  спортивны м инвентарем  и оборудованием.
Роль спортивного реж им а и питания.
Тестирование уровня ф изической подготовленности.
С амоконтроль в процессе занятий спортом. Сущ ность самоконтроля и его роль в 

заьмтиях спортом. Д невник самоконтроля, его формы и содержание.
К лассиф икация физических упражнений: подготовительны е, общ еразвиваю щ ие, 

специальны е и корригирую щ ие. Составление индивидуальных комплексов упраж нений 
различной направленности.

С пособы  и методы профилактики пагубных привычек, асоциального и созависимого 
поведения.

А нтидопинговое поведение.
Тестирование уровня ф изической подготовленности в боксе.
3) Физическое совершенствование.
К ом плексы  упраж нений для развития ф изических качеств (ловкости, гибкости, 

силы, выносливости, быстроты, координационны х и скоростны х способностей):
бег в различны х направлениях, с остановкой по сигналу, с вы брасы ванием  прямых 

ног вперед, в сторону, со скакалкой, эстаф еты  на скорость, челночны й бег 3 х 10 м, 
чередование бега с ходьбой, со сменой направления и скорости;

прыж ки на месте на одной и двух ногах, с продвиж ением  вперед, в длину, из приседа, 
через скамейку, со скакалкой, с поворотом на 180, 360 градусов, с м еста и с разбега, прыж ки 
на одной и на другой ноге в разны х направлениях с поворотами;

упраж нения для развития рук, плечевого пояса, туловищ а, ног, упраж нения с 
предм етами для комплексного развития мы ш ц (с теннисны м и и баскетбольны ми мячами);

висы и упоры: подтягивание в висе (мальчики), в висе леж а (девочки), поднимание 
ног в висе;

лазание по канату.
К ом плексы  упражнений, форм ирую щ ие двигательны е умения и навыки технических 

и тактических действий: общ еразвиваю щ их и специальны х ф изических упражнений.
Различны е варианты  нанесения ударов (свинг, в голову и туловищ е, "кросс" в 

голову, "хуки", апперкоты  и другое) и защ иты  от них.
Серии приемны х ударов, защ иты  от них и контрудары. Разнотипны е сочетания 

боковых ударов и ударов снизу в голову и туловищ е и защ ита от них.
Н аступательны е движ ения - атака, встречная и ответная контратака, нанесение 

ударов при отходе.
С оверш енствование ранее изучаемых технико-тактических действий на дальней 

дистанции: передвиж ения, одиночные, двойные, повторны е удары, защ иты  от них и 
контрудары; одиночные, двойны е и повторные боковые удары, защ иты  от них и 
контрудары; серии прямых и боковых ударов, защ иты  от них и контрудары.

С оверш енствование технико-тактических действий на средней дистанции: 
одиночные, двойны е и серии прямых ударов, защ иты  от них и контрудары; боковой удар 
левой в голову с переносом  веса тела на правую ногу и без переноса, защ ита подставкой 
правого предплечья "нырком" вправо или отходом; одиночные, двойны е и серии ударов 
снизу, защ иты  от них и контрудары; удары  левой снизу в голову и туловищ е на месте 
одиночны м и двойны м ш агом, удар снизу в голову и туловищ е с переносом  веса тела на 
правую  ногу и с переносом  веса тела на левую  ногу; защ иты  от ударов левой снизу в голову 
и туловищ е накладкой одноименной и разноим енной ладонью  на сгиб локтевого сустава, 
отклоном и отходом; удар снизу правой в голову и туловищ е с переносом  веса тела на левую 
ногу и переносом  на правую; трех и четы рех ударны е серии снизу левой и правой в 
туловищ е и голову, защ иты  от них подставкам и локтей и предплечий; боковой удар правой 
в голову и перенос веса тела на левую  ногу и без переноса, защ ита подставкой левого 
предплечья "нырком" влево или отходом; трех и четы рех ударны е серии боковы х ударов и



защ ита от них подставками предплечий или нырками .
Сочетание боковых ударов и ударов снизу и защ ит от них: удар левой снизу в 

туловищ е, правой в туловищ е и боковой левой в голову, защ ита подставкам и предплечий; 
удар правой снизу в туловищ е, боковой левой в голову и боковой правой в голову, защ ита 
подставкам и предплечий.

С оверш енствование технико-тактических действий на ближ ней дистанции: активно
защ итная, наступательная и защ итная позиция; удары  левой снизу в голову и туловищ е с 
распределением  веса тела на правую ногу и с переносом  веса тела на левую; удары  правой 
снизу в голову и туловищ е с распределением  веса тела на обе ноги, с переносом веса тела 
на левую ногу и с переносом  веса тела на правую; удар правой снизу в туловищ е с ш агом 
вправо, вперед, назад; удар левой снизу в туловищ е с ш агом влево, вправо, вперед и назад; 
боковой удар левой в голову с распределением  веса тела на обе ноги, с переносом веса тела 
на правую  ногу, на левую; боковой удар правой в голову с распределением  веса тела на обе 
ноги, с переносом  веса тела на левую ногу, на правую; короткие прямые удары  левой и 
правой в голову.

Защ итны е действия на дальней и средней дистанциях: от одиночны х ударов; ударов 
серией; защ ита от ударов снизу подставкам и локтей и предплечий, остановкой - 
налож ением  предплечий и ладоней; защ ита от боковых ударов голову подставкой 
предплечья, остановкой - налож ением  предплечья, "нырком", приседанием, 
комбинированная защ ита; комбинация из двух ударов - в туловищ е, в голову, в голову и 
туловищ е, защ иты  от них; трех- и четырех ударны е разнотипны е серии в туловищ е и 
голову, защ ита от них; введение рук внутрь позиции противника; выход из ближнего боя (5 
способов); вхождение в ближ ний бой во время собственной атаки, в момент атаки 
противника.

С оверш енствование тактических действий. О боронительны е действия - обеспечение 
надеж ности и активности обороны  и переход к атакую щ им действиям.

П одготовительны е действия (разведка): маневр (выбор полож ения для атаки), 
обманны е действия, обманные удары, легкие удары, финты, движ ения туловищ а и глаз на 
дальней и средних дистанциях.

В едение условного боя со сменой дистанции: овладение тактикой боя против 
боксеров различны х стилей (нокаутера, темповика, игровика и боксера-левш и), 
планирование соревновательны х боев и изменение тактики ведения боя.

И нструкторская и судейская практика.
У чебны е и контрольные поединки в боксе. У частие в соревновательной 

деятельности.
Содержание модуля "Бокс" направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.
При изучении модуля "Бокс" на уровне среднего общего образования у 

обучающихсябудут сформированы следующие личностные результаты:
воспитание уваж ения к О течеству, к прош лому и настоящ ему м ногонационального 

народа России; осознанного, уваж ительного и доброж елательного отнош ения к истории, 
культуре, традициям  и ценностям  Российского народа на примере истории национальных 
видов спорта и народны х игр;

сф ормированность патриотического сознания и граж данской позиции личности, 
чувства ответственности и долга перед Родиной на примере героических подвигов 
спортсменов - участников В еликой О течественной Войны и результатов упорного труда 
вы даю щ ихся спортсменов СССР и России;

знание основны х норм морали, нравственных, духовны х идеалов, храним ы х в 
культурных традициях народов России;

освоенность социальны х норм, правил поведения, ролей и форм социальной ж изни 
в группах и сообщ ествах;

сф ормированность полож ительной мотивации и устойчивого учебно



познавательного интереса к учебному предмету "Ф изическая культура";
развитость эстетического и этического сознания через освоение культуры движ ения 

и культуры  тела;
сф ормированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
сф ормированность духовно-нравственной культуры, чувства толерантности и 

ценностного отнош ения к ф изической культуре, как составной и неотъем лем ой части 
общ ечеловеческой культуры.

При изучении модуля "Бокс" на уровне среднего общего образования у 
обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить для себя новые 
задачи, акцентировать мотивы  и развивать интересы  своей познавательной деятельности в 
области вида спорта бокс; умение планировать, контролировать и объективно оценивать 
свои физические, учебные и практические действия в соответствии с поставленной задачей 
и условиям и ее реализации; умение самостоятельно оценивать уровень слож ности заданий 
(упраж нений) во время заьзятий боксом  в соответствии с возмож ностями своего организма; 
умение работать с партнером  и в команде во время занятий боксом;

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск 
средств ее осущ ествления;

способность понимать причины  успеха или неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даж е в ситуациях неуспеха;

способность определять общую цель и пути ее достиж ения; уметь договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осущ ествлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружаю щ их;

умение конструктивно разреш ать конфликты посредством  учета интересов сторон и 
сотрудничества;

способность самостоятельно определять цели обучения, ставить и ф ормулировать 
новые задачи  в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы  и интересы  своей 
познавательной деятельности;

способность самостоятельно планировать пути достиж ения целей, в том  числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эф ф ективны е способы  реш ения учебных и 
познавательны х задач;

способность соотносить свои действия с планируемы ми результатами, осущ ествлять 
контроль своей деятельности в процессе достиж ения результата, определять способы 
действий в рамках предлож енны х условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяю щ ейся ситуацией;

умение осущ ествлять самоконтроль, самооценку, принимать реш ения и осознанно 
делать выбор в учебной и познавательной деятельности;

умение создавать, применять и преобразовы вать граф ические пиктограммы 
ф изических упраж нений в двигательны е действия и наоборот;

умение организовы вать учебное сотрудничество и совместную  деятельность с 
учителем  и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общ ее реш ение и 
разреш ать конфликты  на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение.

При изучении модуля "Бокс" на уровне среднего общего образования у 
обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:

знание истории развития бокса; значения занятий боксом для физического развития 
и здоровья; способов развития основных ф изических качеств боксера; терм инологии бокса; 
теоретических основ тактики ведения боя; факторов восстановления работоспособности 
спортсменов; основ техники и тактики бокса; правил пользования спортивным 
оборудованием, инвентарем; правил соревнований по боксу;

умение использовать разнообразны е формы и виды ф изкультурной деятельности для



организации здорового образа жизни, в том  числе подготовки к сдаче норм В сероссийского 
ф изкультурно-спортивного ком плекса "Готов к труду и обороне";

владение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 
ф изической работоспособности, общ его физического развития и развития физических 
качеств;

владение ф изическими упраж нениям и разной функциональной направленности; 
владение техническим и приемами и двигательны ми действиями базовых видов 

спорта с помощ ью  их активного применения в игровой и соревновательной деятельности;
умение излагать факты  истории развития ф изической культуры, характеризовать ее 

роль и значение в ж изнедеятельности человека;
умение организовы вать и проводить со сверстниками подвиж ны е игры и 

соревнования, осущ ествлять их судейство;
умение береж но обращ аться с инвентарем  и оборудованием, соблю дать требования 

техники безопасности;
умение характеризовать физическую  нагрузку по показателю  частоты  пульса, 

регулировать ее напряж енность во время заьмтий по развитию  физических качеств;
развитие навыков взаимодействия со сверстниками по правилам проведения 

подвиж ны х игр и соревнований;
умение в доступной форме объяснять правила (техники) выполнения двигательны х 

действий, анализировать и находить ош ибки, эф ф ективно их исправлять;
умение применять ж изненно важные двигательны е навыки и умения.

Модуль "Танцевальный спорт".
П ояснительная записка модуля "Танцевальны й спорт".

М одуль "Танцевальны й спорт" (далее - модуль "Танцевальны й спорт", м одуль по 
танцевальном у спорту, танцевальны й спорт) на уровне среднего общ его образования 
разработан с целью  оказания м етодической помощ и учителю  ф изической культуры в 
создании рабочей программы по учебном у предмету "Ф изическая культура" с учетом  
современны х тенденций в системе образования и использованияспортивно- 
ориентированны х форм, средств и методов обучения.

Занятия танцевальны м спортом соеди1м ю т элем енты  хореографии, танцевальных 
заьмтий, гимнастики, двигательную  активность аэробного характера, оздоровительны е 
виды гимнастики различной направленности. Танцевальны й спорт является эфф ективны м  
средством  развития массового спорта и пропаганды  здорового образа жизни 
подрастаю щ его поколения.

Танцевальны й спорт способствует гармоничному развитию  обучаю щ ихся, 
всестороннему соверш енствованию  их двигательны х способностей, укреплению  здоровья, 
воспитанию  устойчивого интереса и полож ительного эм оционально-ценностного 
отнош ения к физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, формированию  
навыков культуры  здорового образа жизни, способствую щ их успеш ной социализации в 
жизни.

Целью изучение модуля "Танцевальны й спорт" является формирование у 
обучаю щ ихся устойчивой м отивации к сохранению  и укреплению  собственного здоровья и 
полож ительны х эм оций от занятий ф изической культурой, ориентация детей и молодеж и 
на самостоятельны е заьзятия ф изическими упраж нениями, использование их в целях 
отдыха, досуга, самосоверш енствования.

Задачами изучения модуля "Танцевальны й спорт" являю тся:
всестороннее гармоничное развитие обучаю щ ихся, увеличение объема их 

двигательной активности;
ф ормирование устойчивого интереса к занятиям  ф изической культурой и, в 

частности, танцевальны м  спортом;



ф ормирование полож ительного эмоционального отклика на за 11ятия физической 
культурой и, в частности, танцевальны м  спортом; удовлетворение индивидуальных 
потребностей обучаю щ ихся в занятиях ф изической культурой и спортом;

получение общ их теоретических знаний о ф изической культуре и спорте; 
ф ормирование двигательны х умений и навыков, обогащ ение двигательного опыта 

ф изическими упраж нениями, техническим и действиями слож нокоординационной 
направленности и приемами танцевального спорта, закрепление навыков правильной 
осанки;

ф ормирование культуры движ ений и эстетического восприятия, раскры тие 
творческого потенциала обучаю щ ихся;

повыш ение уровня ф изической подготовленности и всестороннее гармоничное 
развитие ф изических способностей, формирование разносторонней общ ей и специальной 
ф изической подготовленности, соответствую щ ей танцевальном у спорту;

укрепление и сохранение здоровья, соверш енствование телослож ения, в том  числе 
воспитание личных потребностей и умения самостоятельно заниматься физическими 
упраж нениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повыш ения 
работоспособности и укрепления здоровья;

популяризация танцевального спорта среди детей и молодеж и и вовлечение 
больш его количества обучаю щ ихся в заьмтия танцевальны м  спортом;

воспитание нравственны х и волевых качеств личности, норм коллективного 
взаимодействия и сотрудничества в паре средствами танцевального спорта;

развитие и сохранение полож ительной мотивации и познавательного интереса к 
заьмтиям ф изической культурой и танцевальны м  спортом  после обучения в школе, 
воспитание ценностны х ориентаций на здоровы й образ ж изни и многолетнее сохранение 
высокого ypoBiM общ ей работоспособности.

Место и роль модуля "Танцевальный спорт".

М одуль "Танцевальны й спорт" доступен для освоения всем обучаю щ имся, 
независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей и расш иряет 
спектр ф изкультурно-спортивны х направлений в общ еобразовательны х организациях.

С пециф ика модуля по танцевальном у спорту сочетается практически со всеми 
базовы ми видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивны е игры) и разделами 
"Знания о ф изической культуре", "Способы самостоятельной деятельности", "Ф изическое 
соверш енствование".

И нтеграция модуля по танцевальном у спорту помож ет обучаю щ имся в освоении 
образовательны х программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 
образования, деятельности ш кольных спортивны х клубов, подготовке обучаю щ ихся к 
сдаче норм В сероссийского ф изкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне", участии в спортивны х соревнованиях.

Модуль "Танцевальный спорт" может быть реализован в следующих 
вариантах:

при сам остоятельном  планировании учителем  ф изической культуры процесса 
освоения обучаю щ имися учебного материала по танцевальному спорту с выбором 
различны х элем ентов танцевального спорта, с учетом возраста и физической 
подготовленности обучаю щ ихся;

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за  счет части 
учебного плана, формируемой участникам и образовательны х отнош ений из перечня, 
предлагаемого образовательной организацией, вклю чаю щ ей, в частности, учебны е модули 
по выбору обучаю щ ихся, родителей (законны х представителей) несоверш еннолетних 
обучаю щ ихся, в том  числе предусматриваю щ ие удовлетворение различны х интересов 
обучаю щ ихся (при организации и проведении уроков ф изической культуры  с 3-х часовой



недельной нагрузкой реком ендуем ы й объем  в 10 и 11 классах - по 34 часа);
в виде дополнительны х часов, вы деляемы х на спортивно-оздоровительную  работу с 

обучаю щ имися в рам ках внеурочной деятельности и (или) за счет посещ ения 
обучаю щ имися спортивных секций, ш кольных спортивны х клубов, вклю чая использование 
учебны х модулей по видам спорта (рекомендуемы й объем  в 10 и 11 классах - по 34 часа).

Содержание модуля "Танцевальный спорт".
1) Знания о танцевальном спорте.
Требования безопасности при организации занятий танцевальны м  спортом  (в 

спортивном, хореограф ическом  и тренаж ерном  залах) в том  числе самостоятельных. 
Требования к безопасности м ест проведения уроков ф изической культуры, инвентарю  и 
оборудованию . Гигиена и самоконтроль при занятиях танцевальны м  спортом.

Ф изиологические и психологические основы обучения двигательны м действиям  и 
воспитания ф изических качеств средствами танцевального спорта, современны е формы 
построения отдельных заьмтий и систем заьмтий физическими упраж нениям и с разной 
ф ункциональной направленностью . Ф изиологические основы деятельности систем 
дыхания, кровообращ ения и энергообеспечения при мы ш ечны х нагрузках, возмож ности их 
развития и соверш енствования средствами танцевального спорта.

О сновные принципы  исполнения танцев европейской (танго) и латиноам ериканской 
(румба) программ танцевального спорта. Ф игуры танцев европейской и 
латиноам ериканской программ.

К ом бинирование и подбор элементов, фигур и связок в европейской и 
латиноам ериканской программах танцевального спорта.

2) Способы самостоятельной деятельности.
П одготовка м еста занятий, выбор одежды и обуви для заьмтий танцевальны м 

спортом.
П одбор упраж нений танцевального спорта, определение последовательности их 

выполнения, дозировка в соответствии с возрастными особенностями и физической 
подготовленностью  обучаю щ ихся.

М одуль "Танцевальны й спорт" доступен для освоения всем обучаю щ имся, 
независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей и расш иряет 
спектр ф изкультурно-спортивны х направлений в общ еобразовательны х организациях.

С пециф ика модуля по танцевальном у спорту сочетается практически со всеми 
базовы ми видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивны е игры) и разделами 
"Знания о ф изической культуре", "Способы самостоятельной деятельности", "Ф изическое 
соверш енствование".

И нтеграция модуля по танцевальном у спорту помож ет обучаю щ имся в освоении 
образовательны х программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 
образования, деятельности ш кольных спортивны х клубов, подготовке обучаю щ ихся к 
сдаче норм В сероссийского ф изкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне", участии в спортивны х соревнованиях.

Модуль "Танцевальный спорт" может быть реализован в следующих 
вариантах:

при сам остоятельном  планировании учителем  ф изической культуры процесса 
освоения обучаю щ имися учебного материала по танцевальному спорту с выбором 
различны х элем ентов танцевального спорта, с учетом возраста и физической 
подготовленности обучаю щ ихся;

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за  счет части 
учебного плана, формируемой участникам и образовательны х отнош ений из перечня, 
предлагаемого образовательной организацией, вклю чаю щ ей, в частности, учебны е модули 
по выбору обучаю щ ихся, родителей (законны х представителей) несоверш еннолетних 
обучаю щ ихся, в том  числе предусматриваю щ ие удовлетворение различны х интересов



обучаю щ ихся (при организации и проведении уроков ф изической культуры  с 3-х часовой 
недельной нагрузкой реком ендуем ы й объем  в 10 и 11 классах - по 34 часа);

в виде дополнительны х часов, вы деляемы х на спортивно-оздоровительную  работу с 
обучаю щ имися в рам ках внеурочной деятельности и (или) за счет посещ ения 
обучаю щ имися спортивных секций, ш кольных спортивны х клубов, вклю чая использование 
учебны х модулей по видам спорта (рекомендуемы й объем  в 10 и 11 классах - по 34 часа).

Содержание модуля "Танцевальный спорт".
1) Знания о танцевальном спорте.
Требования безопасности при организации занятий танцевальны м  спортом  (в 

спортивном, хореограф ическом  и тренаж ерном  залах) в том  числе самостоятельных. 
Требования к безопасности м ест проведения уроков ф изической культуры, инвентарю  и 
оборудованию . Гигиена и самоконтроль при занятиях танцевальны м  спортом.

Ф изиологические и психологические основы обучения двигательны м действиям  и 
воспитания ф изических качеств средствами танцевального спорта, современны е формы 
построения отдельных заьмтий и систем заьмтий физическими упраж нениям и с разной 
ф ункциональной направленностью . Ф изиологические основы деятельности систем 
дыхания, кровообращ ения и энергообеспечения при мы ш ечны х нагрузках, возмож ности их 
развития и соверш енствования средствами танцевального спорта.

О сновные принципы  исполнения танцев европейской (танго) и латиноам ериканской 
(румба) программ танцевального спорта. Ф игуры танцев европейской и 
латиноам ериканской программ.

К ом бинирование и подбор элементов, фигур и связок в европейской и 
латиноам ериканской программах танцевального спорта.

2) Способы самостоятельной деятельности.
П одготовка м еста занятий, выбор одежды и обуви для заьмтий танцевальны м 

спортом.
П одбор упраж нений танцевального спорта, определение последовательности их 

выполнения, дозировка в соответствии с возрастными особенностями и физической 
подготовленностью  обучаю щ ихся.

С пособы  и методы профилактики пагубных привычек, асоциального и созависимого 
поведения. А нтидопинговое поведение.

Составление планов и самостоятельное проведение занятий танцевальны м  спортом. 
Тестирование уровня ф изической подготовленности обучаю щ ихся.

3)Физическое совершенствование.
П одготовка м еста занятий, выбор одежды и обуви для заьмтий танцевальны м 

спортом. Выбор спортивного инвентаря.
П одбор фигур танцев европейской (танго) и латиноам ериканской (румба) программ 

танцевального спорта, определение последовательности их выполнения, дозировка в 
соответствии с возрастны ми особенностями и ф изической подготовленностью  
обучаю щ ихся.

Составление планов и самостоятельное проведение занятий танцевальны м  спортом. 
Тестирование уровня ф изической подготовленности обучаю щ ихся.

Европейская программа танцевального спорта: 
танцевальны е фигуры танцев европейской программы  (танго);
комплексы  и комбинации элем ентов и фигур танцев европейской программы  

различной сложности, в том  числе для самостоятельны х занятий под музыкальное 
сопровож дение и без него с учетом  интенсивности и ритм а танцев, индивидуально и в паре. 

Л атиноам ериканская программа танцевального спорта: 
танцевальны е фигуры танцев латиноам ериканской программы  (румба); 
комплексы  и комбинации элем ентов и фигур танцев латиноамериканской



программы  различной сложности, в том  числе для самостоятельны х заьмтии под 
музыкальное сопровож дение и без него с учетом интенсивности и ритм а танцев, 
индивидуально и в паре.

Ф ункциональная тренировка:
биом еханика основных движ ений (приседания, тяги, выпады, отжимания, жимы, 

прыж ки и другие);
комплексы  и комбинации упраж нений из основных движений;
упраж нения на развитие силы мы ш ц ниж них и верхних конечностей (односуставны е 

и многосуставные);
упраж нения групп мы ш ц туловищ а (спины, груди, живота, ягодиц) с 

использованием  сопротивления собственного веса, гантелей и медболов в различны х 
исходны х полож ениях (стоя, сидя, лежа);

круговая тренировка - подбор различны х вариантов ком плекса в соответствии с 
возрастны ми особенностями и физической подготовленностью  обучаю щ ихся;

составление самостоятельны х комплексов ф ункциональной тренировки и подбор 
музыки с учетом  интенсивности и ритм а движений;

подбор элем ентов ф ункциональной тренировки, упраж нений и составление 
ком позиций из них.

Х ореограф ическая подготовка: 
взаимодействие в паре, синхронность; 
распределение движ ений и фигур в пространстве; 
внеш нее воздействие на зрителей; 
артистизм  и эмоциональность.
Судейство соревнований. В ы ступления на соревнованиях.
Содержание модуля "Танцевальный спорт" направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.
При изучении модуля "Танцевальный спорт" на уровне среднего общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные 
результаты:

умение м аксимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 
тестовы х упраж нений по ф изической культуре;

ф ормирование готовности обучаю щ ихся к саморазвитию  и самообразованию , 
мотивации и осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами 
танцевального спорта профессиональны х предпочтений в области физической культуры и 
спорта;

осознанны й выбор будущ ей проф ессии и возмож ностей реализации собственных 
ж изненны х планов средствами танцевального спорта как условие успеш ной 
профессиональной, спортивной и общ ественной деятельности.

П ри изучении модуля "Танцевальны й спорт" на уровне среднего общ его 
образования у обучаю щ ихся будут сформ ированы  следую щ ие метапредметны е результаты: 

умение планировать, контролировать и оценивать учебны е действия, собственную  
деятельность;

умение распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения, определять 
наиболее эф ф ективны е способы достиж ения результата;

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить для себя новые 
задачи, акцентировать мотивы  и развивать интересы  своей познавательной деятельности в 
области танцевального спорта.

При изучении модуля "Танцевальный спорт" на уровне среднего общего 
образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные 
результаты:

соблю дение требований к местам  проведения заьзятий танцевальны м  спортом, 
способность примщзять знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря



(технические требования к инвентарю  и оборудованию ), правильного вы бора обуви и 
одежды, м ест для самостоятельны х занятий танцевальны м  спортом  в досуговой 
деятельности;

соблю дение правил техники безопасности во время заьмтий, знание причин 
возникновения травм  и умение оказы вать первую  помощ ь при травм ах и повреж дениях во 
время занятий танцевальны м  спортом;

соблю дение гигиенических основ образовательной, тренировочной и досуговой 
двигательной деятельности, основ организации здорового образа ж изни средствами 
танцевального спорта;

понимание ф изиологических и психологических основ обучения двигательны м 
действиям  и воспитания физических качеств средствами танцевального спорта, 
современны е формы построения отдельных занятий и систем занятий физическими 
упраж нениям и с разной функциональной направленностью ;

понимание физиологических основ деятельности систем дыхания, кровообращ ения 
и энергообеспечения при мыш ечных нагрузках, возмож ности их развития и 
соверш енствования средствами танцевального спорта;

знание основны х принципов исполнения танцев европейской (танго) и 
латиноам ериканской (румба) программ танцевального спорта;

умение выполнять, сочетать и подбирать фигуры танцев европейской (танго) и 
латиноам ериканской (румба) программ танцевального спорта;

способность понимать и анализировать последовательность выполнения элементов 
и фигур танцевального спорта;

навык составления и исполнения комплексов и комбинаций фигур танцев 
европейской и латиноам ериканской программ различной сложности, в том  числе для 
самостоятельны х заьмтий под музыкальное сопровож дение и без него с учетом 
интенсивности и ритма движений;

навык подбора элементов, фигур и связок европейской и латиноамериканской 
программ танцевального спорта;

навык составления и исполнения комплексов и комбинаций на основе танцев 
европейской и латиноам ериканской программ на развитие выносливости, гибкости, 
координации и силы;

навык применения изученных элем ентов и фигур танцев европейской и 
латиноам ериканской программ танцевального спорта при составлении связок;

способность понимать сущ ность возникновения ош ибок в двигательной 
(технической) деятельности при вы полнении элем ентов и фигур танцев европейской и 
латиноам ериканской программ танцевального спорта, анализировать и находить способы 
устранения ошибок;

умение различать основные движ ения согласно биом еханической классификации; 
умение характеризовать и дем онстрировать правильную  технику основных 

движ ений (приседания, тяги, выпады, отжимания, жимы, пры ж ки и так далее);
умение составлять, подбирать элем енты  функциональной тренировки с целью 

составления композиций из них;
применение способов самоконтроля в учебной, тренировочной, средств 

восстановления после ф изической нагрузки, способов индивидуального регулирования 
ф изической нагрузки с учетом уровня физического развития и ф ункционального состояния;

способность характеризовать и демонстрировать средства общ ей и специальной 
ф изической подготовки, применять их в образовательной и тренировочной деятельности 
при заьмтиях танцевальны м  спортом;

развитие музы кального слуха, ф ормирование чувства ритма, понимания 
взаимосвязи;

владение навы ками разработки и выполнения упраж нений круговой тренировки в 
соответствии с возрастны ми особенностями и ф изической подготовленностью ;



умение характеризовать и подбирать музыку для самостоятельны х комплексов 
ф ункциональной тренировки с учетом  интенсивности и ритма;

умение планировать, организовы вать и проводить самостоятельны е занятия 
ф изической культурой (в том  числе по танцевальном у спорту), вклю чаю щ ие физические 
упраж нения с разной функциональной направленностью , с соблю дением  правил подбора и 
использования специального спортивного инвентаря и оборудования для занятий 
танцевальны м  спортом;

умение проводить контрольно-тестовы е упраж нения по общ ей, специальной и 
технической подготовке по танцевальному спорту в соответствии с методикой, выявлять 
особенности в приросте показателей ф изической подготовленности, сравнивать их с 
возрастны ми стандартами физической подготовленности;

знание и умение применять способы  и методы  профилактики пагубных привычек, 
асоциального и созависимого поведения, знание по1м ти й  "допинг" и "антидопинг".

Модуль "Киокусинкай".
П ояснительная записка модуля "Киокусинкай".

М одуль "Киокусинкай" (далее - модуль "Киокусинкай", модуль киокусинкай, 
киокусинкай) на уровне среднего общ его образования разработан с целью оказания 
м етодической помощ и учителю  ф изической культуры в создании рабочей программы по 
учебном у предмету "Ф изическая культура" с учетом современны х тенденций в системе 
образования и использования спортивно-ориентированны х форм, средств и методов 
обучения по различны м  видам спорта.

К иокусинкай является эф ф ективны м  средством  физического воспитания и 
содействует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию  
обучаю щ ихся, укреплению  здоровья, привлечению  ш кольников к систематическим 
заьмтиям ф изической культурой и спортом, их личностному и профессиональному 
сам оопределению .

К иокусинкай является системой физического воспитания и вклю чает все 
м ногообразие двигательны х действий свойственны х биом еханическим и возмож ностям 
организма человека с использованием  в учебном  процессе всего арсенала физических 
упраж нений различной направленности, что обеспечивает эф фективное развитие 
ф изических качеств и двигательны х навыков.

Целью модуля "Киокусинкай" является ф ормирование у обучаю щ ихся 
устойчивой мотивации к сохранению  и укреплению  своего собственного здоровья, ведению  
здорового образа ж изни и самоопределения с использованием  средств киокусинкай.

Задачами изучения модуля "Киокусинкай" являются:
всестороннее гармоничное развитие обучаю щ ихся, увеличение объема их 

двигательной активности;
освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития 

киокусинкай в частности;
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучаю щ ихся, 

развитие основны х ф изических качеств и повы ш ение ф ункциональны х возмож ностей их 
организма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях и соревнованиях по 
киокусинкай;

воспитание полож ительны х качеств личности, норм коллективного взаимодействия 
и сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности;

ф ормирование культуры движений, обогащ ение двигательного опы та физическими 
упраж нениям и с общ еразвиваю щ ей и корригирую щ ей направленностью , техническим и 
действиями и приемами киокусинкай;

ф ормирование общ их представлений о дисциплинах (видах) киокусинкай, их 
возмож ностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом  развитии и



ф изической и технической подготовке обучаю щ ихся;
популяризация киокусинкай среди подрастаю щ его поколения, привлечение 

обучаю щ ихся, проявляю щ их повы ш енны й интерес и способности к занятиям  киокусинкай 
в ш кольных спортивны х клубах, секциях, к участию  в различны х соревнованиях;

развитие полож ительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 
интереса к учебному предмету "Ф изическая культура", удовлетворение индивидуальных 
потребностей обучаю щ ихся в занятиях ф изической культурой и спортом;

выявление, развитие и поддерж ка одаренных детей в области спорта.

Место и роль модуля "Киокусинкай".
М одуль "Киокусинкай" доступен для освоения всем обучаю щ имся, независимо от 

уровня их физического развития и гендерны х особенностей и расш иряет спектр 
ф изкультурно-спортивны х направлений в общ еобразовательны х организациях.

С пециф ика модуля киокусинкай сочетается практически со всеми базовы ми видами 
спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры) и разделам и "Знания о физической 
культуре", "Способы сам остоятельной деятельности", "Ф изическое соверш енствование".

И нтеграция модуля киокусинкай помож ет обучаю щ имся в освоении 
образовательны х программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 
образования, деятельности ш кольных спортивны х клубов, подготовке обучаю щ ихся к 
сдаче норм В сероссийского ф изкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне", участии в спортивных соревнованиях и подготовке ю нош ей к службе в 
В ооруж енны х Силах Российской Ф едерации.

Модуль "Киокусинкай" может быть реализован в следующих вариантах: 
при сам остоятельном  планировании учителем  ф изической культуры процесса 

освоения обучаю щ имися учебного материала по киокусинкай с выбором различны х 
элем ентов киокусинкай, с учетом  возраста и ф изической подготовленности обучаю щ ихся;

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за  счет части 
учебного плана, формируемой участникам и образовательны х отнош ений из перечня, 
предлагаемого образовательной организацией, вклю чаю щ ей, в частности, учебны е модули 
по выбору обучаю щ ихся, родителей (законны х представителей) несоверш еннолетних 
обучаю щ ихся, в том  числе предусматриваю щ ие удовлетворение различны х интересов 
обучаю щ ихся (при организации и проведении уроков ф изической культуры  с 3-хчасовой 
недельной нагрузкой реком ендуем ы й объем  в 10 и 11 классах по 34 часа);

в виде дополнительны х часов, вы деляемы х на спортивно-оздоровительную  работу с 
обучаю щ имися в рам ках внеурочной деятельности и (или) за счет посещ ения 
обучаю щ имися спортивных секций, ш кольных спортивны х клубов, вклю чая использование 
учебны х модулей по видам спорта (рекомендуемы й объем  в 10 и 11 классах по 34 часа).

Содержание модуля "Киокусинкай".
1) Знания о киокусинкай.
И стория киокусинкай.
О бщ еразвиваю щ ие и специальны е упражнения.
Л егендарны е российские каратисты  и тренеры  по киокусинкай.
Д остиж ения отечественны х каратистов и сборной команды  страны  на мировы х 

чем пионатах и чем пионатах Европы.
Разновидности карате, дисциплины  киокусинкай.
О сновные правила киокусинкай.
Терминология.
П равила безопасного поведения во время занятий киокусинкай.
Судейская коллегия, обслуж иваю щ ая соревнования по киокусинкай. Ж есты  судьи. 
П равила безопасного поведения во время занятий киокусинкай. К иокусинкай, как 

средства укрепления здоровья, закаливания и развития физических качеств.



С облю дение личной гигиены, требований к спортивной одеж де и обуви для занятий 
киокусинкай.

Х арактерны е травм ы  в киокусинкай и м ероприятия по их предупреждению .
П онятия и характеристика технических и тактических приемов в киокусинкай, их 

названия и методика выполнения.
Н азвания и роль главны х организаций или федераций (меж дународные, российские), 

осущ ествляю щ их управление киокусинкай.
О фициальны й календарь соревнований по киокусинкай (международных, 

всероссийских, региональных).
Занятия киокусинкай как средство укрепления здоровья, повыш ения 

ф ункциональны х возмож ностей основны х систем  организм а и развития физических 
качеств.

2) Способы самостоятельной деятельности.
П равила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по 

киокусинкай в качестве зрителя, болельщ ика.
К лассиф икация физических упражнений: подготовительны е, общ еразвиваю щ ие, 

специальны е и корригирую щ ие.
Составление индивидуальных комплексов упраж нений различной направленности.
О рганизация и проведение самостоятельны х занятий по киокусинкай.
Составление планов и самостоятельное проведение занятий по киокусинкай.
С пособы  самостоятельного освоения двигательны х действий, подбор подводящ их, 

подготовительны х и специальны х упражнений.
С амоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности.
П ервы е внеш ние признаки утомления.
Средства восстановления организма после ф изической нагрузки.
3) Физическое совершенствование.
К ом плексы  общ еразвиваю щ их и корригирую щ их упражнений.
У праж нения на развитие ф изических качеств (быстроты, ловкости, гибкости), 

координационны х и скоростны х способностей.
К ом плексы  упражнений, форм ирую щ ие двигательны е умения и навыки технических 

и тактических действий каратиста киокусинкай.
Базовы е технические действия (кихон).
Базовы е элем енты  акробатической техники в киокусинкай.
Ф ормализованная последовательность движений, связанны х принципами ведения 

поединка с воображ аемы м противником или группой противников (ката): тайкеку соно ичи, 
тайкеку соно ни, тайкеку соно сан, сокуги тайкеку соно ичи, пинан соно ичи, сокуги тайкеку 
соно ни, сокуги тайкеку соно сан, пинан соно ни, санчин, пинан соно сан, пинан соно ен, 
япцу, цуки-но ката, пинан соно го, тайкеку соно ичи ура, тайкеку соно ни ура, тайкеку соно 
сан ура, гэкисай дай, тэкки соно ичи, пинан соно го, тайкеку соно ичи ура, тайкеку соно ни 
ура, тайкеку соно сан ура, гэкисай дай, тэкки соно ичи, пинан соно ичи ура, пинан соно ни 
ура, пинан соно сан ура, пинан соно ен ура, пинан соно го ура, тэнш е, сайфа, гэкисай ше, 
тэкки соно ни, сэйэнчин, гарю, тэкки соно сан, бассай дай, сэйпай.

У чебны е и контрольные поединки в киокусинкай.
У частие в соревновательной деятельности.
Содержание модуля "Киокусинкай" направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.
При изучении модуля "Киокусинкай" на уровне среднего общего образования 

у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:
проявление патриотизма, уваж ения к О течеству через знание истории и 

современного состояния развития легкой атлетики; проявление чувства гордости за  свою 
Родину, российский народ и историю  России через достиж ения отечественны х каратистов 
киокусинкай на мировы х чемпионатах и чем пионатах Европы; уваж ение государственны х



символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению  О течеству, его защ ите на примере 
роли, традиций и развития киокусинкай в современном общ естве, в Российской Ф едерации, 
в регионе;

умение ориентироваться на основны е нормы морали, духовно-нравственной 
культуры и ценностного отнош ения к ф изической культуре как к неотъем лем ой части 
общ ечеловеческой культуры средствами киокусинкай;

проявление готовности обучаю щ ихся к саморазвитию  и самообразованию , 
мотивации и осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами 
киокусинкай, профессиональны х предпочтений в области ф изической культуры, спорта и 
общ ественной деятельности, в том  числе через традиции и идеалы  главных организаций по 
киокусинкай регионального, всероссийского и мирового уровней, а такж е ш кольных 
спортивны х клубов;

сф ормированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с 
другими лю дьми (сверстниками, взрослыми, педагогами), достигать в нем 
взаимопонимания, находить общ ие цели и сотрудничать для их достиж ения в учебной, 
тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной деятельности на принципах 
доброж елательности и взаимопомощ и;

проявление осознанного и ответственного отнош ения к собственны м поступкам; 
м оральной компетентности в реш ении проблем  в процессе заьмтий физической культурой, 
игровой и соревновательной деятельности по киокусинкай;

проявление готовности соблю дать правила индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и 
чрезвы чайны х ситуациях при занятии киокусинкай;

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
ф изическом  самосоверш енствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью , неприятие вредных привычек;

проявление полож ительны х качеств личности и управление своими эм оциям и в 
различны х ситуациях и условиях.

П ри изучении модуля "Киокусинкай" на уровне среднего общ его образования у 
обучаю щ ихся будут сформ ированы  следую щ ие метапредметны е результаты:

умение соотносить свои действия с планируемы ми результатами, осущ ествлять 
контроль своей деятельности в процессе достиж ения результатов в учебной, 
тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, определять способы действий в 
рам ках предлож енны х условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 
с изменяю щ ейся ситуацией;

умение самостоятельно определять цели и задачи  своего обучения средствами 
киокусинкай, составлять планы  в рам ках ф изкультурно-спортивной деятельности; 
осущ ествлять, контролировать и корректировать учебную , тренировочную , игровую  и 
соревновательную  деятельность, в том  числе по киокусинкай;

умение сам остоятельно оценивать и принимать реш ения, определяю щ ие стратегию  
и тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой 
деятельности, судейской практике с учетом  граж данских и нравственны х ценностей;

умение организовы вать учебное сотрудничество и совместную  деятельность со 
сверстниками и взрослыми; работать индивидуально, в парах и в группе, эф ф ективно 
взаимодействовать и разреш ать конфликты  в процессе учебной, тренировочной, игровой и 
соревновательной деятельности, судейской практики, учиты вать позиции других 
участников деятельности;

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия реш ений и осущ ествления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

организация самостоятельной деятельности с учетом  требований ее безопасности, 
сохранности инвентаря и оборудования, организации м еста заьмтий киокусинкай;

умение ориентироваться в различны х источниках информации с соблю дением



правовых и этических норм, норм информационной безопасности, способность 
самостоятельно применять различны е методы и инструменты в инф орм ационно
познавательной деятельности.

П ри изучении модуля "Киокусинкай" на уровне среднего общ его образования у 
обучаю щ ихся будут сформ ированы  следую щ ие предметны е результаты:

знание истории становления и развития киокусинкай, традиций мирового движ ения 
киокусинкай в Российской Ф едерации, легендарны х отечественны х и зарубеж ны х 
каратистов киокусинкай и тренеров, принесш их славу российскому и мировому движению  
киокусинкай;

умение характеризовать роль и основны е функции федераций киокусинкай 
(меж дународные, российские, региональные), осущ ествляю щ их управление киокусинкай;

умение анализировать результаты  соревнований, входящ их в официальный 
календарь соревнований (меж дународных, всероссийских, региональных);

знание роли занятий киокусинкай как средства укрепления здоровья, повы ш ения 
ф ункциональны х возмож ностей основны х систем  организм а и развития физических 
качеств; умение характеризовать способы  повыш ения функциональны х возмож ностей 
основны х систем  организма и развития ф изических качеств;

умение использовать навыки организации и проведения самостоятельны х занятий 
по киокусинкай, составления индивидуальны х планов, вклю чая способы  самостоятельного 
освоения двигательны х действий и технических приемов, подбор подводящ их, 
подготовительны х и специальны х упражнений; самоконтроля в учебной и 
соревновательной деятельности; навыки применения средств восстановления организма 
после ф изической нагрузки на занятиях киокусинкай в учебной, тренировочной и 
соревновательной деятельности;

знание и применение основ формирования сбалансированного питания при заьмтиях 
киокусинкай;

умение осущ ествлять подбор, составление и вы полнение упраж нений с учетом  их 
классиф икации для составления комплексов, в том  числе индивидуальных, различной 
направленности;

умение использовать правила подбора физических упраж нений для развития 
ф изических качеств необходим ы х в киокусинкай; специально-подготовительны х 
упраж нений, ф ормирую щ их двигательны е умения и навыки технических и тактических 
действий каратиста киокусинкай, определять их эффективность;

знание техники вы полнения приемов киокусинкай и умение демонстрировать ее, а 
такж е технику вы полнения упраж нения и специальных упраж нений для развития 
ф изических качеств каратиста, умение вы являть и устранять ош ибки при выполнении 
данны х упражнений;

знание классификации техники и тактики  киокусинкай, технических и тактических 
приемов, владение и применение технических и тактических действий в урочной, 
тренировочной, игровой деятельности и соревнованиях;

умение выполнять атакую щ ие и защ итны е действия, а такж е способы  атаки и 
контратаки в бою, технические и тактические комбинации при различны х ситуациях в 
поединках;

умение вы являть ош ибки в технике вы полнения упражнений, приемов, защ ит и 
контрприемов, ф ормирую щ их двигательны е умения и навыки технических и тактических 
действий в киокусинкай;

умение дем онстрировать технику вы полнения ката, приближ ая ее к эталонной, 
способов защ ит и контрприемов, а такж е тактических действий;

участие в соревновательной деятельности в соответствии с правилами киокусинкай 
и судейской практики;

умение определять признаки полож ительного влияния заьмтий киокусинкай на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием  ф изических качеств и



основны х систем  организма;
соблю дение требований безопасности при организации занятий киокусинкай, знание 

правил оказания первой помощ и при травм ах и уш ибах во время занятий физическими 
упраж нениями, в том  числе киокусинкай;

умение использовать занятия киокусинкай для организации индивидуального 
отды ха и досуга, укрепления собственного здоровья, повыш ения уровня физических 
кондиций;

умение проводить тестирование уровня ф изической подготовленности каратистов 
киокусинкай, характеризовать основны е показатели развития физических качеств и 
состояния здоровья, сравнивать свои результаты  вы полнения контрольных упраж нений с 
эталонны м и результатами ведущ их каратистов;

умение вести дневник по ф изкультурной деятельности, вклю чая оформление планов 
проведения самостоятельны х занятий с физическими упраж нениям и различной 
ф ункциональной направленности, данны е контроля динам ики индивидуального 
физического развития и ф изической подготовленности;

умение проводить самостоятельны е занятия по киокусинкай по освоению  новых 
двигательны х действий и развитию  основных ф изических качеств, контролировать и 
анализировать эф ф ективность этих заьмтий;

знание и применение способов и методов профилактики пагубных привычек, 
асоциального и созависимого поведения, знание по1м ти й  "допинг" и "антидопинг";

знание ценностей "чистого спорта", основных аспектов антидопинговой 
деятельности в спорте.

Модуль "Тяжелая атлетика".
П ояснительная записка модуля "Тяжелая атлетика".

М одуль "Тяжелая атлетика" (далее - модуль "Тяжелая атлетика", модуль по тяж елой 
атлетике, тяж елая атлетика) на уровне среднего общ его образования разработан с целью 
оказания м етодической помощ и учителю  ф изической культуры в создании рабочей 
программы  по учебном у предмету "Ф изическая культура" с учетом  современны х 
тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированны х форм, 
средств и методов обучения по различны м  видам  спорта.

Тяж елая атлетика является одним из универсальны х средств физического 
воспитания. В ы полнение тяж елоатлетических упраж нений, как с применением  
отягощ ения, так и без него, имею т больш ое оздоровительное, воспитательное и прикладное 
значение, так как вклю чаю т в себя двигательны е действия, необходимые каждому 
здоровом у человеку для полноценной повседневной жизни. Н апример, приседания, 
наклоны, выпрыгивания.

Занятия тяж елой атлетикой способствую т гармоничному развитию  и укреплению  
здоровья обучаю щ ихся, комплексно влияю т на органы и системы  растущ его организма, 
укрепляя и повыш ая ф ункциональны й уровень костно-мы ш ечной, сердечно-сосудистой, 
дыхательной, нервной и других систем организма человека.

О бразовательная деятельность средствами тяж елой атлетики способствует 
формированию  у обучаю щ ихся чувства патриотизма, а такж е таких нравственны х качеств, 
как честность, доброж елательность, дисциплинированность и сам ообладание в сочетании с 
волевыми качествами: смелость, реш ительность, инициативность, трудолю бие, 
настойчивость и целеустремленность, способность управлять своими эмоциями.

Целью изучения модуля "Тяжелая атлетика" является ф ормирование у 
обучаю щ ихся навыков общ ечеловеческой культуры, социального самоопределения, 
устойчивой мотивации к сохранению  и укреплению  собственного здоровья, ведению 
здорового и безопасного образа жизни через занятия ф изической культурой и спортом с 
использованием  средств тяж елой атлетики.



Задачами изучения модуля "Тяжелая атлетика" являю тся:
всестороннее гармоничное развитие обучаю щ ихся, увеличение объема их 

двигательной активности;
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучаю щ ихся, 

развитие основны х ф изических качеств и повы ш ение ф ункциональны х возмож ностей их 
организма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях в тренаж ерном зале;

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом и о тяж елой атлетике и 
упраж нениях с отягощ ениям и в частности;

ф ормирование общ их представлений о тяж елой атлетике, о возмож ностях и 
значении упраж нений с отягощ ениям и в процессе укрепления здоровья, физическом  
развитии и физической подготовке обучаю щ ихся;

ф ормирование культуры движений, обогащ ение двигательного опы та физическими 
упраж нениям и с общ еразвиваю щ ей и корригирую щ ей направленностью , техническим и 
приемами тяж елой атлетики;

ф ормирование образовательного фундамента, основанного на знаниях и ум ениях в 
области ф изической культуры и спорта, на соответствую щ ем культурном уровне развития 
личности обучаю щ егося, создаю щ ем необходимы е предпосы лки для его самореализации;

воспитание полож ительны х качеств личности, норм коллективного взаимодействия 
и сотрудничества;

развитие полож ительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 
интереса к учебному предмету "Ф изическая культура", удовлетворение индивидуальных 
потребностей обучаю щ ихся в заьмтиях физической культурой и спортом  средствами 
тяж елой атлетики;

популяризация тяж елой атлетики среди подрастаю щ его поколения; привлечение 
обучаю щ ихся, проявляю щ их повыш енный интерес и способности к занятиям  тяж елой 
атлетикой, в ш кольные спортивны е клубы, секции, к участию  в соревнованиях;

выявление, развитие и поддерж ка одаренных детей в области спорта.

Место и роль модуля "Тяжелая атлетика".
М одуль "Тяжелая атлетика" доступен для освоения всем обучаю щ имся, независимо 

от ypoBiM их физического развития и гендерны х особенностей, и расш иряет спектр 
ф изкультурно-спортивны х направлений в общ еобразовательны х организациях.

И нтеграция модуля по тяж елой атлетике помож ет обучаю щ имся в освоении 
содерж ательны х компонентов и м одулей по гимнастике, легкой атлетике, спортивным 
играм, подготовке и проведении спортивных мероприятий, а такж е в освоении программ в 
рам ках внеурочной деятельности, дополнительного образования ф изкультурно-спортивной 
направленности, деятельности ш кольных спортивны х клубов, подготовке обучаю щ ихся к 
сдаче норм В сероссийского ф изкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" и подготовке ю нош ей к служ бе в В ооруж енны х Силах Российской Ф едерации и 
участии в спортивны х соревнованиях.

Модуль "Тяжелая атлетика" может быть реализован в следующих вариантах:
при сам остоятельном  планировании учителем  ф изической культуры процесса 

освоения обучаю щ имися учебного материала по тяж елой атлетике с выбором различны х 
элем ентов тяж елой атлетики, с учетом  возраста и ф изической подготовленности 
обучаю щ ихся;

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за  счет части 
учебного плана, формируемой участникам и образовательны х отнош ений из перечня, 
предлагаемого образовательной организацией, вклю чаю щ ей, в частности, учебны е модули 
по выбору обучаю щ ихся, родителей (законны х представителей) несоверш еннолетних 
обучаю щ ихся, в том  числе предусматриваю щ ие удовлетворение различны х интересов



обучаю щ ихся (при организации и проведении уроков ф изической культуры  с 3-хчасовой 
недельной нагрузкой реком ендуем ы й объем  в 10 и 11 классах - по 34 часа);

в виде дополнительны х часов, вы деляемы х на спортивно-оздоровительную  работу с 
обучаю щ имися в рам ках внеурочной деятельности и (или) за счет посещ ения 
обучаю щ имися спортивных секций, ш кольных спортивны х клубов, вклю чая использование 
учебны х модулей по видам спорта (рекомендуемы й объем  в 10 и 11 классах - по 34 часа).

Содержание модуля "Тяжелая атлетика".
1) Знания о тяжелой атлетике.
И стория развития современной тяж елой атлетики в мире, в Российской Ф едерации, 

в регионе.
И стория и традиции олим пийской тяж елой атлетики. Легендарны е отечественные 

тяж елоатлеты  и тренеры.
Д остиж ения отечественны х тяж елоатлетов на О лимпийских играх, чемпионатах 

м ира и Европы.
М узей отечественной тяж елой атлетики. В ы даю щ иеся тяж елоатлеты  и тренеры

мира.
Главны е тяж елоатлетические организации и ф едерации (международные, 

российские), осущ ествляю щ ие управление тяж елой атлетикой, их роль и основные 
функции.

П равила соревнований по тяж елой атлетике. О ф ициальны й календарь соревнований 
(меж дународных, всероссийских, региональных).

П онятия и характеристика технических элем ентов в тяж елой атлетике, их название, 
назначение и м етодика выполнения. Тактика борьбы  в условиях соревнований по тяж елой 
атлетике.

Занятия тяж елой атлетикой как средство укрепления здоровья, повыш ения 
ф ункциональны х возмож ностей основны х систем  организм а и воспитания различны х 
ф изических качеств. П равила подбора ф изических упраж нений тяжелоатлета.

К ом плексы  упраж нений для воспитания основных и специфических физических 
качеств тяж елоатлета. Ф акторы и средства, формирую щ ие и повы ш аю щ ие уровень 
здоровья организма.

Требования безопасности при организации занятий тяж елой атлетикой. 
Х арактерны е травм ы  тяж елоатлетов и м ероприятия по их предупреждению .

2) Способы самостоятельной деятельности.
П равила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по тяж елой 

атлетике в качестве судьи, ассистента, волонтера, зрителя.
О рганизация и проведение самостоятельных занятий с прим енением  отягощ ений 

(гантели, гири, ш танга). Составление планов и сам остоятельное проведение заьмтий по 
тяж елой атлетике.

С пособы  самостоятельного освоения двигательны х действий, подбор 
общ еподготовительны х и специально-подготовительны х подводящ их и развиваю щ их 
упражнений.

С амоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. П ервы е 
внеш ние признаки утомления. Средства восстановления организма после физической 
нагрузки. П равильное сбалансированное питание тяж елоатлета.

П равила личной гигиены, требования к спортивной экипировке и спортивному 
инвентарю  и оборудованию  для заьмтий тяж елой атлетикой. П равила ухода за  спортивным 
инвентарем  и оборудованием.

К лассиф икация тренировочны х средств: общ еразвиваю щ ие упражнения, общ е
подготовительные, специально-подготовительны е, соревновательны е и корригирую щ ие 
упражнения. Составление индивидуальны х комплексов упраж нений различной 
направленности.



С пособы  и методы профилактики пагубных привычек, асоциального и созависимого 
поведения. П ротиводействие запрещ енны м  средствам  и методам (допингу) в спорте, 
проф илактика и борьба с ними.

Тестирование уровня ф изической общ ей физической подготовленности, 
специальной ф изической подготовленности и соревновательной подготовленности 
тяжелоатлетов.

3) Физическое совершенствование.
К ом плексы  упраж нений для воспитания физических качеств (силы, быстроты, 

ловкости, гибкости, выносливости), ф ормирую щ ие двигательны е умения и навыки, а такж е 
технику вы полнения специальны х упраж нений тяжелоатлета.

Средства общ ей физической подготовки, упраж нения из других видов спорта (легкая 
атлетика, гимнастика, игры с мячом), в том  числе прыж ковые упражнения;

О сновные группы тяж елоатлетических упраж нений, вклю чаю щ ие в себя 
соревновательны е и специально-подготовительны е подводящ ие и развиваю щ ие 
упраж нения с соревновательны м снарядом тяж елоатлетов - ш тангой для реализации 
соревновательны х технических действий тяжелоатлета:

рывковы е упраж нения - все варианты  вы полнения упраж нения рывок, в том  числе 
ры вок классический (соревновательный). Ры вок из различны х исходны х положений 
(ш танга на помосте, на подставках, ш танга у колен, ш танга в середине бедра и так далее);

толчковы е упраж нения - все варианты  вы полнения упраж нения толчок, в том  числе 
толчок классический (соревновательный). В зятие ш танги на грудь и вы талкивание от груди 
из различны х исходных полож ений (ш танга на помосте, на подставках, ш танга у колен, 
ш танга в середине бедра, ш танга на груди, ш танга на плечах и так далее);

тяги  ш танги - все варианты  вы полнения упраж нения "тяга". Ры вковы м  и толчковы м 
хватом, из различны х стартовых полож ений (спортсмен на подставке, ш танга на 
подставках, ш танга у колен, ш танга в середине бедра). В ы полнение подъемов с паузами, с 
ускорениями, в статодинам ическом  режиме;

приседания со ш тангой - все варианты  выполнения упраж нения "приседания". 
Ш танга заф иксирована на груди, на плечах. П риседания до полуприседа, в глубокий 
присед, с паузами, быстрые, медленные, со см еной скоростного реж им а выполнения.

Тактические действия в условиях соревновательной практики, подсчет подходов 
соперников, планирование специальной разминки перед выходом на соревновательны й 
помост.

Технические действия в условиях соревновательной практики. Стартовое 
положение, подъем ш танги, фиксация, опускание с учетом  требований правил 
соревнований.

К онтрольны е заьзятия с имитацией соревновательной деятельности. 
Соревновательная практика со ш тангой по правилам  тяж елой атлетики.

С одерж ание модуля "Тяжелая атлетика" направлено на достиж ение обучаю щ имися 
личностных, метапредметны х и предметны х результатов обучения.

При изучении модуля "Тяжелая атлетика" на уровне начального общего 
образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные 
результаты:

проявление чувства патриотизма, ответственности перед Родиной, готовность к 
служению  О течеству, его защ ите на примере роли традиций и развития тяж елой атлетики в 
современном  общ естве;

сф ормированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с 
другими лю дьми (сверстниками, взрослыми, педагогами), достигать в нем 
взаимопонимания, находить общ ие цели и сотрудничать для их достиж ения в учебной, 
тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной деятельности, судейской практике 
на принципах доброж елательности и взаимопомощ и;

сф ормированность основны х норм морали, духовно-нравственной культуры  и



ценностного отнош ения к физической культуре, как неотъемлемой части 
общ ечеловеческой культуры средствами тяж елой атлетики;

проявление осознанного и ответственного отнош ения к собственны м поступкам; 
м оральной компетентности в реш ении проблем  в процессе заьмтий физической культурой, 
тренировочной и соревновательной деятельности по тяж елой атлетике;

готовность к осознанному выбору будущ ей проф ессии и возмож ностей реализации 
собственны х ж изненны х планов при использовании средств тяж елой атлетики в качестве 
одного из условий успеш ной профессиональной, спортивной и общ ественной 
деятельности;

сф ормированность потребности в физическом  саморазвитии, неприятие вредных 
привычек, умение оказывать первую  помощь.

П ри изучении модуля "Тяжелая атлетика" на уровне среднего общ его образования у 
обучаю щ ихся будут сформ ированы  следую щ ие метапредметны е результаты:

умение самостоятельно планировать пути достиж ения целей, в том  числе 
альтернативные, осознанно вы бирать наиболее эф ф ективны е способы  реш ения задач в 
учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность 
выполнения задач, собственны е возмож ности их реш ения;

умение осущ ествлять, контролировать и корректировать учебную , тренировочную , 
игровую  и соревновательную  деятельность по тяж елой атлетике;

умение сам остоятельно оценивать и принимать реш ения, определяю щ ие стратегию  
и тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой 
деятельности, судейской практике с учетом  граж данских и нравственны х ценностей;

способность самостоятельно применять различны е методы, инструменты  и запросы  
в информ ационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в различны х 
источниках информации с соблю дением  правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности;

умение организовы вать учебное сотрудничество и совместную  деятельность со 
сверстниками и взрослыми; работать индивидуально, в парах и в группе, эф ф ективно 
взаимодействовать и разреш ать конфликты  в процессе учебной, тренировочной, игровой и 
соревновательной деятельности, судейской практики, учиты вать позиции других 
участников деятельности.

127.9.27.7.3. П ри изучении модуля "Тяжелая атлетика" на уровне среднего общ его 
образования у обучаю щ ихся будут сформ ированы  следую щ ие предметны е результаты:

способность анализировать результаты  соревнований, входящ их в официальный 
календарь соревнований (меж дународных, всероссийских, региональных);

умение дем онстрировать комплексы  упраж нений для формирования правильной 
осанки и развития мы ш ечной системы  с учетом  индивидуальны х особенностей;

ф ормирование и закрепление навыков соверш ения соревновательны х упраж нений в 
тяж елой атлетике, овладение знаниям и об истории, цели, тактике и правилах 
тяж елоатлетических состязаний;

умение выполнять подводящ ие упраж нения для соверш енствования техники 
выполнения соревновательны х движ ений (рывка и толчка): приседания с отягощ ением, 
тяги, наклоны, ж имовые упражнения, выпрыгивания;

способность различать системы  проведения соревнований по тяж елой атлетике, 
понимать структуру спортивны х соревнований и физкультурны х мероприятий по тяж елой 
атлетике и ее спортивны м дисциплинам  (рывок, толчок, двоеборье) среди различны х 
возрастны х групп и весовых категорий участников;

способность характеризовать влияние занятий тяж елой атлетикой на физическую, 
психическую , интеллектуальную  и социальную  деятельность человека;

понимание роли и взаимосвязи развития физических качеств и специальной 
ф изической подготовки тяж елоатлетов в ф ормировании и соверш енствовании 
технического и тактического мастерства;



способность характеризовать и демонстрировать средства общ ей и специальной 
ф изической подготовки, применять их в образовательной и тренировочной деятельности 
при ЗД11ЯТИЯХ тяж елой атлетикой;

владение навы ками разработки и выполнения ф изических упраж нений различной 
целевой и ф ункциональной направленности, используя средства тяж елой атлетики, 
прим е1м ть  их в тренировочной и соревновательной деятельности;

способность характеризовать, составлять и демонстрировать комплексы  
упраж нений, ф ормирую щ ие двигательны е навыки, технические приемы, характерны е для 
тяж елой атлетики;

приобретение практического опыта организации самостоятельны х систематических 
заьмтий тяж елой атлетикой и участия в соревнованиях с соблю дением  правил техники 
безопасности и профилактики травматизма;

умение выполнять функции помощ ника судьи (ассистента, волонтера) на 
соревнованиях по тяж елой атлетике;

владение технологиям и предупреж дения и нивелирования конфликтны х ситуации 
во время занятий тяж елой атлетикой в тренаж ерном  зале, реш ения спорных и проблемны х 
ситуаций на основе уваж ительного и доброж елательного отнош ения к окружаю щ им;

понимание сущ ности возникновения ош ибок в двигательной деятельности в 
тяж елой атлетике, умение анализировать и находить способы  устранения технических 
ош ибок; проводить анализ собственного вы ступления на соревнованиях и вы ступления 
соперников, вы делять слабы е и сильные стороны  различны х спортсменов, анализировать 
примененны е ими тактические приемы и делать выводы;

умение контролировать величину нагрузки по частоте сердечны х сокращ ений и 
артериального давления при вы полнении упраж нений на развитие физических качеств;

знание и понимание требований к местам  проведения занятий тяж елой атлетикой, 
способность примщ мть знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря 
(технические требования к инвентарю  и оборудованию ), мест для самостоятельны х занятий 
тяж елой атлетикой (тренаж ерны х залах) в досуговой деятельности;

знание и соблю дение правил техники безопасности во время тренировочны х заьмтий 
и соревнований по тяж елой атлетике; понимание причин возникновения травм  и умение 
оказы вать первую  помощ ь при травм ах и повреж дениях во время заьмтий тяж елой 
атлетикой;

соблю дение гигиенических требований образовательной, тренировочной и 
досуговой двигательной деятельности, основ организации здорового образа ж изни 
средствами тяж елой атлетики;

освоение навыков оказания первой помощ и при легких травмах; обогащ ение опыта 
совместной деятельности в организации и проведении занятий тяж елой атлетикой как 
видом спорта и формой активного отды ха и досуга;

способность проводить контрольно-тестовы е занятия по общей, специальной и 
технической подготовке тяж елоатлетов в соответствии с методикой; вы являть особенности 
в приросте показателей ф изической подготовленности, сравнивать их с возрастны ми 
стандартами физической подготовленности;

способность соблю дать правила безопасного, правомерного поведения во время 
соревнований различного уровня по тяж елой атлетике в качестве зрителя или волонтера;

способность применять способы  и методы  профилактики пагубных привычек, 
асоциального и созависимого поведения, а такж е знание и соблю дение антидопинговых 
правил и норм поведения.";

Модуль «Футбол»
П ояснительная записка модуля «Ф утбол»

Ф утбол является эф ф ективны м  средством  физического воспитания, содействует



всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию  обучаю щ ихся, 
укреплению  здоровья, привлечению  обучаю щ ихсяк систем атическим  за 11ятиям  физической 
культурой и спортом, их личностному и профессиональному самоопределению .

Ф утбол позволяет обучаю щ имся понимать принципы  взаимовыручки, проявлять 
волю, терпение и развивать чувство ответственности. В процессе игры формируется 
командны й дух, познаю тся основы  взаимодействия друг с другом. Ф утбол -  командная 
игра, в которой каж дому члену команды надо уметь выстраивать отнош ения с другими 
игроками. П сихологический климат в команде играет определяю щ ую  роль и оказы вает 
серьезное влияние на результат. Ф утбол дает возмож ность вы работать коммуникативные 
навыки, развить чувство сплочённости и ж елание находить общ ий язы к с партнером, а 
такж е реш ать конфликтныеситуации.

Систематические заьмтия футболом оказы ваю т на организм обучаю щ ихся 
всестороннее влияние: повы ш аю т общ ий объем  двигательной активности, соверш енствую т 
функциональную  деятельность организма, обеспечивая правильное физическое развитие.

М одуль «Ф утбол» рассм атривается как средство ф изической подготовки, освоения 
технической и тактической стороны  игры как для мальчиков, так  и для девочек, повыш ает 
умственную  работоспособность, сниж ает заболеваемость и утом ление у обучаю щ ихся, 
возникаю щ ее в ходе учебны х занятий.

Ц елями изучения модуля «Ф утбол» являю тся: ф ормирование у обучаю щ ихся 
навыков общ ечеловеческой культуры  и социального самоопределения, устойчивой 
мотивации к сохранению  и укреплению  собственного здоровья, ведению  здорового образа 
ж изни через занятия ф изической культурой и спортом  с использованием  средств вида 
спорта «футбол».

Задачам и изучения модуля «Ф утбол» являю тся:
всестороннее гармоничное развитие детей, увеличение объём а их двигательной 

активности;
ф ормирование общ их представлений о виде спорта «футбол», его возмож ностях и 

значении в процессе укрепления здоровья, ф изическом  развитии и ф изической подготовке 
обучаю щ ихся;

развитие основны х ф изических качеств и повы ш ение функциональны х 
возмож ностей организма обучаю щ ихся, укрепление их физического, нравственного, 
психологического и социального здоровья, обеспечение культуры безопасного поведения 
средствами футбола;

ознакомление и обучение физическим упраж нениям  общ еразвиваю щ ей и 
корригирую щ ей направленности посредством  освоения технических действий в футболе;

ознакомление и освоение знаний об истории и развитии футбола, основных понятиях 
и современны х представлениях о футболе, его возмож ностях и значениях в процессе 
развития и укрепления здоровья, ф изическом  развитии обучаю щ ихся;

ознакомление и обучение двигательны м  ум ениям  и навыкам, техническим  
действиям  в футболе в образовательной деятельности, физкультурно-оздоровительной 
деятельности и при организации самостоятельны х занятий по футболу;

воспитание социально значимы х качеств личности, норм коллективного 
взаимодействия и сотрудничества в игровой деятельности средствами футбола;

удовлетворение индивидуальны х потребностей обучаю щ ихся в занятиях 
ф изической культурой и спортом  средствами футбола;

популяризация футбола среди подрастаю щ его поколения, привлечение 
обучаю щ ихся, проявляю щ их повыш енный интерес и способность к занятиям  футболом, в 
ш кольные спортивны е клубы, ф утбольны е секции и к участию  всоревнованиях;

выявление, развитие и поддерж ка одарённых детей в области спорта.

Место и роль модуля «Футбол».
М одуль «Ф утбол» доступен для освоения всем обучаю щ имся, независимо от уровня



их физического развития и гендерны х особенностей, и расш иряет спектр ф изкультурно
спортивны х направлений в общ еобразовательны х организациях.Расш иряет и дополняет 
компетенции обучаю щ ихся, полученны е в результате обучения и формирования новых 
двигательны х действий средствами футбола, их использования в прикладны х целях для 
увеличения объема двигательной активности и оздоровления в повседневной жизни.

И нтеграция модуля по футболу пом ож ет обучаю щ имся в освоении содержательны х 
компонентов и модулей по легкой атлетике, подвиж ны м и спортивны м играм, гимнастике, 
а такж е в освоении программ в рам ках внеурочной деятельности, дополнительного 
образования, деятельности ш кольных спортивны х клубов, подготовке обучаю щ ихся к 
выполнению  норм В сероссийского ф изкультурно-спортивного ком плекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) и участию  в спортивны х мероприятиях.

М одуль «Ф утбол» м ож ет быть реализован в следую щ их вариантах: 
при сам остоятельном  планировании учителем  ф изической культуры процесса 

освоения обучаю щ имися учебного м атериала по футболу с вы бором различны х элем ентов 
футбола, с учётом  возраста и ф изической подготовленности обучаю щ ихся (с 
соответствую щ ей дозировкой и интенсивностью );

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за  счёт части 
учебного плана, формируемой участникам и образовательны х отнош ений из перечня, 
предлагаемого образовательной организацией, вклю чаю щ ей, в частности, учебны е модули 
по выбору обучаю щ ихся, родителей (законны х представителей) несоверш еннолетних 
обучаю щ ихся, в том  числе предусм атриваю щ ие удовлетворение различны х интересов 
обучаю щ ихся;

в виде дополнительны х часов, вы деляемы х на спортивно-оздоровительную  работу с 
обучаю щ имися в рам ках внеурочной деятельности, деятельности ш кольных спортивных 
клубов.

Содержание модуля «Футбол»

1) Знания о футболе.
Главны е организации, осущ ествляю щ ие управление футболом в регионе, России, 

Европе, мире (РФС, УЕФ А, Ф ИФ А), их роль и основные функции.
О рганизация и проведение соревнований по футболу. П равила игры в футбол, роль 

и обязанности судейской бригады.
О сновные направления развития спортивного менедж мента и маркетинга в футболе. 

С труктура управления в профессиональны х футбольных клубах, направления 
деятельности.

Средства общ ей и специальной ф изической подготовки, применяемы е при занятиях 
футболом.

П равила по технике безопасности во время заьмтий и соревнований по футболу. 
П равила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по футболу в 
качестве зрителя или болельщ ика.

П роф илактика спортивного травм атизм а футболистов, причины  возникновения 
травм  и методы  их устранения.

П роф илактика пагубных привычек, асоциального поведения. А нтидопинговое 
поведение.

2) Способы самостоятельной деятельности.
О рганизация, проведение самостоятельны х занятий по футболу и занятий на 

развитие физических качеств футболиста. П равила безопасности во время самостоятельны х 
заьмтий футболом.

К ом плексы  упраж нений общ еразвиваю щ ей, подготовительной и специальной 
направленности.

С амоконтроль и его роль в образовательной и тренировочной деятельности.



О бъективны е и субъективные признаки утомления. С редства восстановления организма 
после ф изической нагрузки. С пособы  индивидуалъного регулирования физической 
нагрузки с учетом  уровня физического развития и функционалъного состояния.

Средства восстановления после физических нагрузок на занятиях футболом и 
соревнователъной деятелъности.

С истемы  проведения и судейство соревнований по футболу.
Технологии предупреж дения и нивелирования конфликтнъгх ситуации во время 

заьмтий футболом, реш ения спорнъгх и проблемнъгх ситуаций.
П ричины  возникновенияош ибок при вы полнении технических приёмов и способы 

их устранения. О сновы анализасобственной игры и игры команды  соперников.
Тестирование уровня ф изической и технической подготовленности в футболе.
3) Физическое совершенствование.
К ом плексы  специалънъгх упраж нений для развития физических качеств (ловкости, 

гибкости, силы, выносливости, бы строты  и CKopocTHBix способностей) и упраж нения на 
частоту движ ений ног.

И ндивидуалъные технические действия с мячом:
ведение мяча ногой различны ми способами -  с изм енением  скорости и направления 

движения, с различны м  сочетанием  техники владения мячом (развороты  с мячом, обманные 
движ ения «финты», удары  по мячу ногой);

остановка мяча ногой -  внутренней стороной стопы, подош вой, средней частъю 
подъема, с переводом в стороны;

удары  по мячу ногой -  внутренней стороной стопы, внутренней частъю подъема, 
средней частъю подъема и внеш ней частъю подъема; 

удар по мячу головой -  серединой лба;
обманные движ ения («финты») -  «остановка» мяча ногой, «уход» выпадом, «уход» 

в сторону, «уход» с переносом  ноги через мяч, «удар» по мячу ногой; 
отбор мяча -  выбиванием, перехватом.
В брасы вание мяча.
И гровы еком бинации и упраж нения в парах, тройках, группах и тактические 

действия (в процессе учебной игры и (или) соревнователъной деятелъности). И гра в футбол 
по упрощ енны м правилам.

У чебны е игры, участие в фестивалях и соревнованиях по футболу.
Тестовые упраж нения по ф изической и технической подготовленности 

обучаю щ ихся в футболе.
С одерж ание модуля «Ф утбол» направлено на достиж ение обучаю щ имися 

личностных, метапредметны х и предметнъгх резулътатов обучения.
П ри изучении модуля «Ф утбол» на уровне среднего общ его образования у 

обучаю щ ихся будут сф орм ированы  следую щ ие личностны е резулътаты:
патриотизм, чувства ответственности перед Родиной, гордости за  свой край, свою 

Родину, уваж ение государственны х символов (герб, флаг, гимн), готовностъ к служению  
Отечеству, его защ ите на примере роли, традиций и развития футбола в современном 
общ естве, в Российской Ф едерации;

саморазвитие и самовоспитание через ценности, традиции и идеалы  главнъгх 
футболънъгх организаций регионалъного, всероссийского и мирового уровней, 
отечественнъгх и зарубежнъгх футболъны х клубов;

сформированностъ основны х норм морали, духовно-нравственной кулътуры и 
ценностного отнош ения к физической кулътуре, как неотъемлемой части 
общ ечеловеческой кулътуры средствами футбола;

сформированностъ толерантного сознания и поведения, способностъ вести диалог с 
другими людъми, достигатъ в нём взаимопонимания, находитъ общ ие цели и сотрудничатъ 
для их достиж ения в учебной, игровой и соревнователъной деятелъности;

навыки сотрудничества со сверстниками, детъми младш его возраста, взрослыми в



учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике;
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

средствами футбола;
осознанны й выбор будущ ей проф ессии и возмож ностей реализации собственных 

ж изненны х планов средствами футбола как условие успеш ной профессиональной, 
спортивной и общ ественной деятельности;

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
ф изическом  самосоверш енствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью , неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков;

умение оказы вать первую  помощ ь при травм ах и повреждениях.
П ри изучении модуля «Ф утбол» на уровне среднего общ его образования у 

обучаю щ ихся будут сформ ированы  следую щ ие метапредметны е результаты:
умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рам ках физ культурно- 

спортивной деятельности, выбирать успеш ную  стратегию  и тактику в различны х 
ситуациях;

осущ ествлять, контролировать и корректировать учебную , игровую  и 
соревновательную  деятельность по футболу;

умение эф ф ективно взаимодействовать и разреш ать конф ликты  в процессе игровой, 
соревновательной деятельности, судейской практики, учиты вать позиции других 
участников деятельности;

умение самостоятельно оценивать и принимать реш ения,определяю щ ие стратегию  
и тактику поведения в игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской 
практике с учётом граж данских и нравственных ценностей;

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
умение ориентироваться в различны х источниках информации с соблю дением  правовых и 
этических норм, норм инф ормационной безопасности.

П ри изучении модуля «Ф утбол» на уровне среднего общ его образования у 
обучаю щ ихся будут сформ ированы  следую щ ие предметны е результаты:

умение характеризовать роль, основны е функции и задачи главных организаций и 
(или) федераций, осущ ествляю щ их управление футболом в России, Европе и мире (РФС, 
УЕФ А, Ф ИФА), а такж е современны е тенденции развития футбола;

умение различать, понимать системы  и структуры  проведения соревнований и 
массовы х мероприятий по футболу, спортивные дисциплины  среди различны х возрастных 
групп и категорий участников;

умение планировать, организовы вать и проводить самостоятельны е тренировки по 
футболу с учетом  применения способов самостоятельного освоения двигательны х 
действий, подбора упраж нений для развития основны х физических качеств, 
контролировать и анализировать эф ф ективность этих заьмтий;

умение применять способы  самоконтроля в учебной, тренировочной и 
соревновательной деятельности, средства восстановления после физической нагрузки, 
способы  индивидуального регулирования ф изической нагрузки с учетом  уровня 
физического развития и ф ункционального состояния;

умение применять изученные тактические действия в учебной, игровой 
соревновательной и досуговой деятельности;

умение планировать, организовы вать и проводить самостоятельны е тренировки по 
футболу с учетом  применения способов самостоятельного освоения двигательны х 
действий, подбора упраж нений для развития специальны х ф изических качеств футболиста;

знание основных направлений спортивного м енедж м ента и маркетинга в футболе, 
стремление к профессиональному самоопределению  средствами футбола в области 
ф изической культуры и спорта;

понимание роли занятий футболом как средства укрепления здоровья, повыш ения



ф ункциональны х возмож ностей основны х систем организма и развития физических 
качеств;

понимание сущ ности возникновения ош ибок в двигательной (технической) 
деятельности при вы полнении технических приемов, анализировать и находить способы  
устранения ош ибок, проводить анализ собственной игры и игры команды  соперников, 
вы делять слабы е и сильные стороны  игры, делать выводы;

способность применять способы и методы  профилактики пагубных привычек, 
асоциального и созависимого поведения, знание понятий «допинг» и «антидопинг»;

способность характеризовать влияние заьмтий футболом на физическую , 
психическую , интеллектуальную  и социальную  деятельность человека;

умение характеризовать и демонстрировать средства общ ей и специальной 
ф изической подготовки, применять их в образовательной и тренировочной деятельности 
при заьмтиях футболом;

способность характеризовать и демонстрировать комплексы  упраж нений, 
формирую щ ие двигательны е умения и навы ки тактических приемов футболиста и тактики 
футбола;

способность демонстрировать технику ударов по мячу ногой, удар по мячу головой, 
остановку мяча, ведения мяча в различны х сочетаниях приемов техники передвиж ения с 
техникой владения мячом, различных обманных движ ений («финты»), отбора и 
вбрасы вания мяча, применение изученных технических действий в учебной, игровой, 
досуговой и соревновательной деятельности;

проведение тестирования уровня общ ей, специальной и технической подготовке 
футболистов, характеристика основны х показателей развития ф изических качеств и 
состояния здоровья;

соблю дение правил безопасного, правомерного поведения во время соревнований 
различного уровня по ф утболу в качестве зрителя, болельщ ика;

участие в соревновательной деятельности на внутриш кольном, районном, 
муниципальном, городском, региональном, всероссийском  ypoBiMx, а такж е применение 
правил соревнований и судейской терм инологии в судейской практике иигре;

знание и соблю дение требований к местам  проведения занятий футболом, 
способность п р и м и м ть  знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря 
(технические требования к инвентарю  и оборудованию ), м ест для самостоятельны х занятий 
футболом, в досуговой деятельности;

знание и соблю дение правил техники безопасности во время занятий и 
соревнований по футболу;

знание причин возникновения травм  и умение оказывать первую  помощ ь при 
травм ах и повреж дениях во время заьмтий футболом;

знание и соблю дение гигиенических основ образовательной, тренировочной и 
досуговой двигательной деятельности, основ организации здорового образа жизни 
средствами футбола;

владение и применение способов самоконтроля в учебной, тренировочной и 
соревновательной деятельности, средств восстановления после физической нагрузки, 
способов индивидуального регулирования ф изической нагрузки с учетом  уровня 
физического развития и ф ункционального состояния.

Модуль «Лапта»

П ояснительная записка модуля «Лапта».
М одуль «Лапта» (далее -  модуль по лапте, лапта) на уровне среднего общ его 

образования разработан с целью оказания м етодической помощ и учителю  физической 
культуры в создании рабочей программы по физической культуре с учётом современны х 
тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированны х форм.



средств и методов обучения по различны м  видам  спорта.
Русская лапта -  одна из древнейш их национальны х спортивны х игр. В настоящ ее 

время русская лапта является официальны м видом спорта. Л аптой можно заним аться с 
дош кольного возраста и продолж ать эту деятельность на протяж ении многих лет жизни.

Л апта является универсальны м средством  физического воспитания и способствует 
гармоничному развитию , укреплению  здоровья детей. В образовательном процессе 
средства лапты  содействую т комплексному развитию  у обучаю щ ихся всех физических 
качеств, комплексно влияю т на органы  и системы растущ его организма ребенка, укрепляя 
и повыш ая их ф ункциональны й уровень.

Л апта вы деляется среди других игровых видов спорта своей экономической 
доступностью . П ри проведении учебной и внеурочной деятельности не требуется больш их 
средств на приобретение соответствую щ его оборудования и инвентаря. Э ту игру можно 
организовать для мальчиков и девочек, как в зале, так и на открытом воздухе.

Регулярны е занятия лаптой содействую т развитию  личностны х качеств 
обучаю щ ихся, формированию  коллективизма, инициативности, реш ительности, развития 
м орально-волевы х качеств, а такж е способствует ф ормированию  комплекса 
психоф изиологических свойств организма. И гровой процесс обеспечивает развитие 
образовательного потенциала личности, ее индивидуальности, творческого отнош ения к 
деятельности.

Ц елью  изучения модуля «Лапта» является ф ормирование у обучаю щ ихся навыков 
общ ечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к 
сохранению  и укреплению  собственного здоровья, ведению  здорового образа ж изни через 
заьмтия физической культурой и спортом  с использованием  средств вида спорта лапта.

Задачам и изучения модуля «Лапта» являю тся:
всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма их 

двигательной активности;
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучаю щ ихся, 

развитие основных физических качеств и повы ш ение ф ункциональны х возмож ностей их 
организма, обеспечение безопасности на заьмтиях по лапте;

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития лапты  в 
частности;

ф ормирование общ их представлений о лапте, о ее возмож ностях и значении в 
процессе укрепления здоровья, ф изическом  развитии и ф изической подготовке 
обучаю щ ихся;

ф ормирование образовательного базиса, основанного как на знаниях и ум ениях в 
области физической культуры и спорта, так и на соответствую щ ем культурном уровне 
развития личности обучаю щ егося, создаю щ ем необходимые предпосы лки для его 
самореализации;

ф ормирование культуры  движений, обогащ ение двигательного опы та физическими 
упраж нениям и с общ еразвиваю щ ей и корригирую щ ей направленностью , техническим и 
действиями и приемами вида спорта «лапта»;

воспитание полож ительны х качеств личности, норм коллективного взаимодействия 
и сотрудничества;

развитие полож ительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 
интереса к предмету «Ф изическая культура», удовлетворение индивидуальных 
потребностей, обучаю щ ихся в занятиях ф изической культурой и спортом;

выявление, развитие и поддерж ка одарённых детей в области спорта.
М есто и роль модуля «Лапта».
М одуль «Лапта» доступен для освоения всем обучаю щ имся, независимо от уровня 

их физического развития и гендерны х особенностей, и расш иряет спектр ф изкультурно
спортивны х направлений в общ еобразовательны х организациях.

И нтеграция модуля по лапте помож ет обучаю щ имся в освоении содерж ательны х



компонентов и модулей по легкой атлетике, подвиж ным и спортивны м играм, гимнастике, 
а такж е в освоении программ в рам ках внеурочной деятельности, деятельности ш кольных 
спортивны х клубов, подготовке обучаю щ ихся к сдаче норм В сероссийского ф изкультурно
спортивного ком плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и участии в спортивных 
мероприятиях.

М одуль «Лапта» м ож ет быть реализован в следую щ их вариантах: 
при сам остоятельном  планировании учителем  ф изической культуры процесса 

освоения обучаю щ имися учебного м атериала по лапте с вы бором различны х элем ентов 
лапты, с учётом  возраста и ф изической подготовленности обучаю щ ихся (с 
соответствую щ ей дозировкой и интенсивностью );

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за  счёт части 
учебного плана, формируемой участникам и образовательны х отнош ений из перечня, 
предлагаемого образовательной организацией, вклю чаю щ ей, в частности, учебны е модули 
по выбору обучаю щ ихся, родителей (законны х представителей) несоверш еннолетних 
обучаю щ ихся, в том  числе предусматриваю щ ие удовлетворение различны х интересов 
обучаю щ ихся;

в виде дополнительны х часов, вы деляемы х на спортивно-оздоровительную  работу с 
обучаю щ имися в рам ках внеурочной деятельности и (или) за счет посещ ения 
обучаю щ имися спортивны х секций, ш кольных спортивных клубов, вклю чая использование 
учебны х модулей по видам спорта.

Содержание модуля «Лапта»

1) Знания о лапте.
И стория зарож дения лапты. И звестны е отечественны е игроки в лапту и тренеры. 

Современное состояние лапты в Российской Ф едерации. М есто лапты в Единой 
всероссийской спортивной классификации. Понятие спортивных федераций по лапте, как 
общ ественных организаций. Сильнейш ие спортсмены и тренеры в современной лапте. 
Официальные правила соревнований по лапте. Х арактеристика вида спорта лапта и 
особенности мини-лапты.

В лияние занятий лаптой на формирование полож ительны х качеств личности 
человека (воли, смелости, трудолю бия, честности, сознательности, выдержки, 
реш ительности, настойчивости, этических норм поведения).

А мплуа полевых игроков при игре в лапту.
П равила безопасного поведения во время занятий лаптой. Х арактерны е травмы  

игроки в лапту и мероприятия по их предупреж дению  Реж им  Д1м  при занятиях лаптой. 
П равила личной гигиены  во время занятий лаптой.

П равила подбора ф изических упраж нений для развития физических качеств игроков 
в лапту. О сновные средства и методы обучения технике и тактике игры  «лапта».

Вредны е привычки, причины  их возникновения и пагубное влияние на организм 
человека и его здоровье;

2) С пособы  самостоятельной деятельности.
С амостоятельны й подбор упраж нений, определение их назначения для развития 

определённы х ф изических качеств и последовательность их выполнения, дозировка 
нагрузки.

Составление планов и самостоятельное проведение занятий по лапте.
С амонаблю дение и самоконтроль за  индивидуальны м развитием  и состоянием 

здоровья.
О рганизация самостоятельны х заьмтий по коррекции осанки, веса и телосложения.
Л ичны й «Д невник развития и здоровья». П равильное сбалансированное питание 

игроков в лапту.
П ротиводействие допингу в спорте и борьба с ним.
П равила личной гигиены, требования к спортивной одеж де и обуви для занятий



лаптой. П равила ухода за  спортивны м инвентарем  и оборудованием.
К лассиф икация физических упражнений: подготовительны е, общ еразвиваю щ ие, 

специальны е и корригирую щ ие. Составление индивидуальных комплексов упраж нений 
различной направленности.

Тестирование уровня ф изической и технической подготовленности игроков в лапту;
3) Ф изическое соверш енствование.
К ом плексы  упраж нений для развития ф изических качеств (быстроты , скоростно

силовых качеств, силы, ловкости, выносливости, гибкости).
У праж нения и комплексы  для коррекции веса, фигуры и наруш ений осанки. 
С оверш енствование технических приемов и тактических действий по лапте, 

изученных на уровне основного общ его образования.
С пециально-подготовительны е упраж нения, развиваю щ ие основные качества, 

необходимы е для овладения техникой и тактикой игры в лапту.
Техника нападения. Стойки бьющего: для удара сверху, снизу, сбоку, свечой. 

Стойки перебежчика: высокий старт, низкий старт. П ередвиж ения: ходьба, бег, прыжки, 
остановки и падения, приемы, позволяю щ ие избеж ать осаливания и самоосаливания, 
навыки переосаливания (ответное осаливание). У дары  битой по мячу способом  сверху, 
сбоку, «свечей», обманные удары. П одача мяча.

Техника защ иты. Стойки. П ередвиж ения: ходьба, бег, прыжки. Ловля мяча: высоко, 
низколетящ его, катящегося. П ередачи мяча: сверху, сбоку, снизу, от себя. Техника 
осаливания неподвиж ного игрока, и бегущ его в одном направлении, с изменениями 
направлений. О саливание движ ущ егося игрока. О саливание с ближ него расстояния. 
Бросок способом сверху, сбоку.

Тактика нападения. С оверш енствование тактики игры  в нападении: индивидуальны е 
действия: выбор удара в зависим ости от игровой ситуации: сверху, сбоку, «свечой». Выбор 
направления удара (влево, вправо и по центру). Д ействия перебежчика, которого осаливает 
противник, в случае, когда партнеры приносят своей команде очки. Д ействия нападаю щ его 
при выносе мяча защ итником  за линию  дома. Вы бор м еста для перебежки. Действия 
нападаю щ его при ош ибках защ итников (неточная подача мяча, мяч вы ходит из поля зрения 
защ итников). Д ействия нападаю щ его находящ егося: за  линией дома, за  линией кона. 
Д ействия нападаю щ его при осаливании, самоосаливании, переосаливании.

Групповы е взаимодействия и комбинации (в парах, тройках, группах, при 
стандартны х положениях), групповые перебеж ки после удара за  линию  дома, 
взаимодействие бью щ его ударом  сверху и перебеж чика (или нескольких, находящ ихся в 
пригороде), взаимодействие нападаю щ его, бью щ их ударом  сбоку и перебежчиков, 
находящ ихся за  линией кона.

К ом андны е взаимодействия: располож ение и взаимодействие игроков при 
организации атакую щ их действий в различны х игровых ситуациях, располож ение и 
взаимодействие игроков при розы гры ш ах стандартны х ситуаций в атаке.

С оверш енствование тактики игры  в защ ите: И ндивидуальны е действия: выбор места 
для ловли мяча при ударах (сверху, сбоку, «свечой»).

Д ействия защ итника при:
пропуске мяча, летящ его в его сторону;
страховке своих партнеров при ударе сверху;
выборе м еста для того, чтобы  осалить перебежчика;
выборе м еста для получения мяча от партнера;
переосаливании (обратном осаливании);
располож ении нападаю щ их в пригороде и за  линией кона;
перебеж ках нападаю щ их; действия подаю щ его при выносе мяча за  линию  дома. 

О ценка целесообразности той или иной позиции. С воевременное занятие наиболее 
вы годной позиции. П рим енение отбора мяча изученным способом  в зависим ости от 
игровой обстановки.



обучаю щ имися 

образования у

Групповы е действия. В заим одействие в обороне при численном  преимущ естве 
соперника, осущ ествляя правильны й выбор позиции и страховку партнеров. 
В заим одействия в обороне при вы полнении противником стандартны х комбинаций. 
П равильны й выбор позиции и страховки при организации противодействия атакую щ им 
комбинациям. О рганизация противодействия различны м  комбинациям. Создания 
численного превосходства в обороне. К ом андны е взаимодействия: располож ение и 
взаимодействие игроков при организации оборонительны х действий в различны х игровых 
ситуациях (позиционная оборона, против быстрой атаки), располож ение и взаимодействие 
игроков при розы гры ш ах стандартных ситуаций в защ ите, располож ение и взаимодействие 
игроков при игре в неравно численны х составах в и (игра в численном  меньш инстве).

О сновы специальной психологической подготовки в лапте: психологические 
качества, психологическая устойчивость, психоф изиологические функции, самовнуш ение, 
аутогенная тренировка, релаксация.

У чебны е игры  в лапту. У частие в соревновательной деятельности.
С одерж ание модуля «Лапта» направлено на достиж ение 

личностных, метапредметны х и предметны х результатов обучения.
П ри изучении модуля «Лапта» на уровне среднего общ его 

обучаю щ ихся будут сформ ированы  следую щ ие личностны е результаты:
чувство патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости за  свой край, свою 

Родину, уваж ение государственны х символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению  
Отечеству, его защ ите на примере роли, традиций и развития лапты  в современном 
общ естве, в Российской Ф едерации, в регионе;

основы саморазвития и самообразования через ценности, традиции и идеалы главных 
организаций регионального, всероссийского уровней по лапте, м отивации и осознанному 
вы бору индивидуальной траектории образования средствами лапты  профессиональны х 
предпочтений в области физической культуры и спорта;

основы нормы  морали, духовно-нравственной культуры  и ценностного отнош ения к 
ф изической культуре, как неотъемлемой части общ ечеловеческой культуры средствами 
лапты;

толерантное осознание и поведение, способность вести диалог с другими лю дьми, 
достигать в нём взаимопонимания, находить общ ие цели и сотрудничать для их 
достиж ения в учебной, тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной 
деятельности, судейской практики на принципах доброж елательности и взаимопомощ и;

проявление осознанного и ответственного отнош ения к собственны м поступкам; 
м оральной компетентности в реш ении проблем  в процессе заьмтий физической культурой, 
игровой и соревновательной деятельности по виду спорта «лапта»;

осознанны й выбор будущ ей проф ессии и возмож ности реализации собственных 
ж изненны х планов средствами лапты  как условие успеш ной профессиональной, 
спортивной и общ ественной деятельности;

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младш его 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, потребности в 
ф изическом  самосоверш енствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью , неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков, умение оказы вать первую  помощь.

П ри изучении модуля «Лапта» на уровне среднего общ его образования у 
обучаю щ ихся будут сформ ированы  следую щ ие метапредметны е результаты:

умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами лапты  и 
составлять планы в рам ках физкультурно-спортивной деятельности; выбирать успеш ную  
стратегию  и тактику в различны х ситуациях;



умение самостоятельно планировать пути достиж ения целей, в том  числе 
альтернативные, осознанно вы бирать наиболее эф ф ективны е способы  реш ения задач в 
учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность 
выполнения задач, собственны е возмож ности их реш ения;

умение самостоятельно оценивать и принимать реш ения, определяю щ ие стратегию  
и тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой 
деятельности, судейской практике с учётом  граж данских и нравственны х ценностей;

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
умение ориентироваться в различны х источниках информации с соблю дением  правовы х и 
этических норм, норм инф ормационной безопасности.

П ри изучении модуля «Лапта» на уровне среднего общ его образования у 
обучаю щ ихся будут сформ ированы  следую щ ие предметны е результаты:

понимание роли и значения занятий лаптой в ф ормировании личностны х качеств, в 
активном вклю чении в здоровы й образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 
здоровья;

знание правил соревнований по виду спорта лапта, знания состава судейской 
коллегии, обслуж иваю щ ей соревнования по лапте и основны х функций судей, ж естов 
судьи;

дем онстрация технических приемов игры лапта; знание, демонстрация тактических 
действий игроков в лапту;

использование средств и методов соверш енствования технических приемов и 
тактических действий игроков в лапту;

выявление ош ибок в технике вы полнения упражнений, ф ормирую щ их двигательны е 
умения и навыки технических и тактических действий игроков в лапту;

осущ ествление соревновательной деятельности в соответствии с правилами игры в 
лапту, судейской практики;

определение признаков полож ительного влияния занятий лапты  на укрепление 
здоровья, установление связи между развитием  ф изических качеств и основны х систем 
организма;

соблю дение требований безопасности при организации занятий лаптой, знание 
правил оказания первой помощ и при травм ах и уш ибах во время заьмтий физическими 
упраж нениями, и лаптой в частности;

способность организовы вать самостоятельны е занятия с использованием  средств 
лапты, подбирать упраж нения различной направленности, реж имы  физической нагрузки в 
зависим ости от индивидуальны х особенностей физической подготовленности;

знание контрольно-тестовы х упраж нений для определения уровня физической, 
технической и тактической подготовленности игроков в лапту;

знание и применение способов и методов профилактики пагубных привычек, 
асоциального и созависимого поведения, знание антидопинговы х правил.

Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура»

*Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 
соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднего 
общего образования.

Распределение часов в тем атическом  планировании по каж дой теме будет прописано 
на начало учебного года учителем -предм етником  в «рабочей программе учителя» на 
основании распределённы х часов по учебному плану на текущ ий учебны й год.

С труктура тем атического планирования рабочих программ на уровне среднего 
общ его образования составлена с учётом  рабочей программы  воспитания в соответствие 
требованиям  обновлённого Ф ГО С СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и вклю чает в себя 
следую щ ие структурны е компоненты:



№
п/п

Наименованиетемы/раздела 
(с учётом рабочей программы воспитания)

Количество часов, 
отводимых на освоение 

каждой темы
1. 127.6.1. Знания о физической культуре.

Физическая культура как социальное явление. Истоки 
возникновения культуры как социального явления, 
характеристика основных направлений её развития 
(индивидуальная, национальная, мировая). Культура как 
способ развития человека, её связь с условиями жизни и 
деятельности. Физическая культура как явление культуры, 
связанное с преобразованием физической природы 
человека.
Характеристика системной организации физической 
культуры в современном обгцестве, основные направления 
её развития и формы организации (оздоровительная, 
прикладно-ориентированная, соревновательно-
достиженческая).
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов 
к труду и 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 обгцестве, 
нормативные требованггя пятой ступени для учагцггхся 16
17 лет.
Законодательные основы развития физггческой культуры в 
Российской Федерации. Извлеченггя из статей, касаюгцггхся 
соблюденггя прав и обязанностей граждан в занятггях 
физггческой культурой и спортом: Федеральный закон «О 
физггческой культуре и спорте в Российской Федерации» от 
4 декабря 2007 г. Х° 329-ФЗ, Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 
Х° 373-ФЗ.
Физггческая культура как средство укрепленггя здоровья 
человека. Здоровье как базовая ценность человека и 
обгцества. Характеристика основных компонентов здоровья, 
ггх связь с заггятггями физггческой культурой. Обгцие 
представленггя об истории и развитии популярных систем 
оздоровительной физггческой культуры, их целевая 
ориентацггя и предметное содержание.

Часы на каж дую  т ем у  
распределяю т ся учит елем -  

предм ет ником  в 
зависим ост и от нагрузки  

по учеб но м у плану на  
т екущ ий учебны й год

2 . 127.6.2. Способы самостоятельной двигательной 
деятельности.
Ф изкультурно-оздоровительные мероггрггятггя в условиях 
активного отдыха и досуга. Обгцее представление о вггдах и 
формах деятельности в структурной организации образа 
жизни современного человека (профессиональная, бытовая 
и досуговая). Основные типы и вггдьг активного отдыха, ггх 
целевое предназначение и содержательное наполнение. 
Коггдиционная тренггровка как системная организация 
комплексных и целевых заггятий оздоровительной 
физггческой культурой, особенности планггрования 
физггческггх нагрузок и содержательного наполненггя. 
М едицинский осмотр учагцихся как необходимое условие 
для организации самостоятельных заггятий оздоровительной 
физггческой культурой. Контроль текугцего состоянггя



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.__________________________________________________

3. 127.6.3. Физическое совершенствование. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения 
оздоровительной гимнастики как средство профилактики 
нарушения осанки и органов зрения, предупреждения 
перенапряжения мышц опорно-двигательного аппарата при 
длительной работе за компьютером.
Атлетическая и аэробная гимнастика как современные 
оздоровительные системы физической культуры: цель, 
задачи, формы организации. Способы индивидуализации 
содержания и физических нагрузок при планировании 
системной организации занятий кондиционной 
тренировкой.
Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль 
«Спортивные игры».
Футбол. Техники игровых действий: вбрасывание мяча с 
лицевой линии, выполнение углового и штрафного ударов в 
изменяющихся игровых ситуациях. Закрепление правил 
игры в условиях игровой и учебной деятельности.
Баскетбол. Техника выполнения игровых действий: 
вбрасывание мяча с лицевой линии, способы овладения 
мячом при «спорном мяче», выполнение ш трафных бросков. 
Выполнение правил 3 -8 -2 4  секунды в условиях игровой 
деятельности. Закрепление правил игры в условиях игровой 
и учебной деятельности.
Волейбол. Техника выполнения игровых действий:
«постановка блока», атакующий удар (с места и в 
движении). Тактические действия в защите и нападении. 
Закрепление правил игры в условиях игровой и учебной 
деятельности.
Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. 
М одуль «Плавательная подготовка». Спортивные и 
прикладные упражнения в плавании: брасс на спине, 
плавание на боку, прыжки в воду вниз ногами.______________
М одуль «Спортивная и физическая подготовка». 
Техническая и специальная физическая подготовка по 
избранному виду спорта, выполнение соревновательных 
действий в стандартных и вариативных условиях. 
Физическая подготовка к выполнению нормативов 
комплекса «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
(с учётом рабочей программы воспитания)

Количество часов, 
отводимых на освоение 

каждой темы
1. 127.7.1. Знания о физической культуре.

Здоровый образ жизни современного человека. Роль и 
значение адаптации организма в организации и

Часы на каж дую  т ем у  
распределяю т ся учит елем -  

предм ет ником  в



планировании мероприятий здорового образа жизни, 
характеристика основных этапов адаптации. Основные 
компоненты здорового образа жизни и их влияние на 
здоровье современного человека.
Рациональная организация труда как фактор сохранения и 
укрепления здоровья. Оптимизация работоспособности в 
режиме трудовой деятельности. Влияние занятий 
физической культурой на профилактику и искоренение 
вредных привычек. Личная гигиена, закаливание организма 
и банные процедуры как компоненты здорового образа 
жизни.
Понятие «профессионально-ориентированная физическая 
культура», цель и задачи, содержательное наполнение. 
Оздоровительная физическая культура в режиме учебной и 
профессиональной деятельности. Определение
индивидуального расхода энергии в процессе занятий 
оздоровительной физической культурой.
Взаимосвязь состояния здоровья с продолжительностью 
жизни человека. Роль и значение занятий физической 
культурой в укреплении и сохранении здоровья в разных 
возрастных периодах.
Профилактика травматизма и оказание перовой помощи во 
время занятий физической культурой. Причины 
возникновения травм и способы их предупреждения, 
правила профилактики травм во время самостоятельных 
занятий оздоровительной физической культурой.
Способы и приёмы оказания первой помощи при ушибах 
разных частей тела и сотрясении мозга, переломах, вывихах 
и ранениях, обморожении, солнечном и тепловом ударах.

зависим ост и от нагрузки  
по учеб но м у плану на  
т екущ ий учебны й год

127.7.2. Способы самостоятельной двигательной 
деятельности.
Современные оздоровительные методы и процедуры в 
режиме здорового образа жизни. Релаксация как метод 
восстановления после психического и физического 
напряжения, характеристика основных методов, приёмов и 
процедур, правила их проведения (методика Э. Джекобсона, 
аутогенная тренировка И. Ш ульца, дыхательная гимнастика 
А.Н. Стрельниковой, синхрогимнастика по методу 
«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 
планирования её направленности по тренировочным 
циклам, правила контроля и индивидуализации содержания 
физической нагрузки.
127.7.3. Физическое совершенствование. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения
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для профилактики острых респираторных заболеваний, 
целлюлита, снижения массы тела.
Спортивно -оздоровительная деятельность.
М одуль «Спортивные игры».
Футбол. Повторение правил игры в футбол, соблюдение их 
в процессе игровой деятельности. Совершенствование 
основных технических приёмов и тактических действий в 
условиях учебной и игровой деятельности.
Баскетбол. Повторение правил игры в баскетбол, 
соблюдение их в процессе игровой деятельности. 
Совершенствование основных технических приёмов и 
тактических действий в условиях учебной и игровой 
деятельности.
Волейбол. Повторение правил игры в баскетбол, 
соблюдение их в процессе игровой деятельности. 
Совершенствование основных технических приёмов и 
тактических действий в условиях учебной и игровой 
деятельности.
Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. 
М одуль «Спортивная и физическая подготовка». 
Техническая и специальная физическая подготовка по 
избранному виду спорта, выполнение соревновательных 
действий в стандартных и вариативных условиях. 
Физическая подготовка к выполнению нормативов 
комплекса «Готов к труду и обороне» с использованием 
средств базовой физической подготовки, видов спорта и 
оздоровительных систем физической культуры, 
национальных видов спорта, культурно-этнических игр.

2.2.31. Рабочая программа по учебному предмету 
«Основы безопасности и защиты Родины»

Рабочая программа по учебному предмету «О сновы  безопасности и защ иты  
Родины » (предметная область «О сновы безопасности и защ иты  Родины ») (далее 
соответственно -  программа ОБЗР, О БЗР)вклю чает пояснительную  записку, содержание 
обучения, планируемые результаты  освоения программы  О БЖ  и и дополнена общ им 
тем атическим  планированием  в целях приведения структуры рабочей программы  в 
соответствие с требованием  Ф ГОС СОО.

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей программы  по О БЖ  
базового уровня.

Пояснительная записка

П рограм м а ОБЗР разработана на основе требований к результатам освоения 
основной образовательной программы  среднего общ его образования, представленны х в 
Ф ГОС СОО, федеральной рабочей программы  воспитания, и предусматривает 
непосредственное применение при реализации О О П  СОО.

П рограм м а ОБЗР позволит учителю  построить освоение содерж ания в логике 
последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвы чайной 
ситуации и разумного взаимодействия человека с окружаю щ ей средой, учесть 
преем ственность приобретения обучаю щ имися знаний и формирования у них умений и



с высоким уровнем  культуры 
экологически целесообразного образа

уровня культуры безопасности

навыков в области безопасности ж изнедеятельности.
П рограм м а ОБЗР в методическом плане обеспечивает реализацию  практико

ориентированного подхода в преподавании ОБЗР, системность 
и непреры вность приобретения обучаю щ имися знаний и формирования у них навыков в 
области безопасности ж изнедеятельности при переходе с уровня основного общ его 
образования; помогает педагогу продолжить освоение содерж ания материала в логике 
последовательного нарастания факторов опасности: опасная ситуация, чрезвы чайная 
ситуация и разумного построения модели индивидуального и группового безопасного 
поведения в повседневной ж изни с учётом актуальных вызовов и угроз в природной, 
техногенной, социальной и информационной сферах.

П рограм м а О БЗР обеспечивает: 
формирование личности вы пускника 

и мотивации ведения безопасного, здорового и 
жизни;

достиж ение вы пускниками базового 
ж изнедеятельности, соответствую щ его интересам  обучаю щ ихся и потребностям  общ ества 
в формировании полноценной личности безопасного типа;

взаимосвязь личностны х, метапредметны х и предметны х результатов освоения 
учебного предмета ОБЗР на уровнях основного общ его и среднего общ его образования;

подготовку выпускников к реш ению  актуальных практических задач безопасности 
ж изнедеятельности в повседневной жизни.

В программе по О БЗР содерж ание учебного предмета О БЗР структурно 
представлено одиннадцатью  модулями (тематическими линиями), обеспечиваю щ ими 
систем ность и непреры вность изучения предм ета на ypoBiMx основного общ его и среднего 
общ его образования:

модуль №  1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общ ества, государства»; 
модуль №  2 «О сновы  военной подготовки»;
модуль №  3 «Культура безопасности ж изнедеятельности в современном общ естве»;
модуль №  4 «Безопасность в быту»;
модуль №  5 «Безопасность на транспорте»;
модуль №  6 «Безопасность в общ ественны х местах»;
модуль №  7 «Безопасность в природной среде»;
модуль №  8 «О сновы медицинских знаний. О казание первой помощ и»; 
модуль №  9 «Безопасность в социуме»;
модуль №  10 «Безопасность в инф ормационном пространстве»; 
модуль №  11 «О сновы противодействия экстремизму и терроризму».
В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЗР на 

уровне среднего общ его образования программа О БЗР предполагает внедрение 
универсальной структурно-логической схемы изучения учебны х модулей (тематических 
линий) в парадигме безопасной ж изнедеятельности: «предвидеть опасность, по 
возмож ности её избегать, при необходимости безопасно действовать».

П рограм м а О БЗР предусматривает внедрение практико-ориентированны х 
интерактивных форм организации учебных занятий
с возможностью  применения тренаж ёрны х систем  и виртуальны х моделей. П ри этом 
использование цифровой образовательной среды на учебны х заьмтиях долж но быть 
разумным: компьютер и дистанционны е образовательные технологии не способны  
полностью  зам енить педагога и практические действия обучающихся.

В современны х условиях с обострением  сущ ествую щ их и появлением новых 
глобальных и региональны х вызовов и угроз безопасности России (резкий рост военной 
напряж ённости на приграничны х территориях; продолж аю щ ееся распространение идей 
экстрем изма и терроризма; сущ ественное ухудш ение м едико-биологических условий 
ж изнедеятельности; наруш ение экологического равновесия и другие) возрастает приоритет



вопросов безопасности, их значение не только
для самого человека, но такж е для общ ества и государства. П ри этом центральной 
проблемой безопасности ж изнедеятельности остаётся сохранение ж изни и здоровья 
каждого человека. В данны х обстоятельствах огромное значение приобретает качественное 
образование подрастаю щ его поколения россиян, направленное на воспитание личности 
безопасного типа, формирование гражданской идентичности, овладение знаниями, 
умениями, навы ками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни.

А ктуальность соверш енствования учебно-м етодического обеспечения 
образовательного процесса по ОБЗР определяется системообразую щ ими документами в 
области безопасности: С тратегией национальной безопасности Российской Ф едерации, 
утверж денной У казом  П резидента Российской Ф едерации от 2 ию ля 2021 г. №  400, 
Н ациональны м и целями развития Российской Ф едерации на период до 2030 года, 
утверж денны м и У казом  П резидента Российской Ф едерации от 21 ию ля 2020 г. №  474, 
государственной программой Российской Ф едерации «Развитие образования», 
утверж денной постановлением  П равительства Российской Ф едерации от 26 декабря 2017 г. 
№  1642.

ОБЗР является открытой обучаю щ ей системой, имеет свои дидактические 
компоненты во всех без исклю чения предметных областях 
и реализуется через приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы 
взаимосвязанны х навыков и умений, формирование компетенций в области безопасности, 
поддерж анны х согласованным изучением  других учебны х предметов. Н аучной базой 
учебного предмета ОБЗР является общ ая теория безопасности, которая имеет 
меж дисциплинарны й характер, основы ваясь на изучении проблем безопасности в 
общ ественных, гуманитарных, технических и естественны х науках. Э то позволяет 
формировать целостное видение всего комплекса проблем безопасности (от 
индивидуальны х до глобальных), что позволит обосновать оптимальную  систему 
обеспечения безопасности личности, общ ества и государства, а такж е актуализировать для 
выпускников построение модели индивидуального и группового безопасного поведения в 
повседневной жизни.

П одходы к изучению О БЗР учиты ваю т современны е вызовы
и угрозы. ОБЗР входит в предметную  область «О сновы безопасности и защ иты  Родины», 
является обязательным для изучения на уровне среднего общ его образования.

И зучение О БЗР направлено на ф ормирование ценностей, освоение знаний и умений, 
обеспечиваю щ их готовность к выполнению  конституционного долга по защ ите О течества 
и достиж ение базового уровня культуры безопасности ж изнедеятельности, что 
способствует выработке у выпускников умений распознавать угрозы , снижать риски 
развития опасных ситуаций, избегать их, самостоятельно принимать обоснованные 
реш ение в экстрем альны х условиях, грамотно вести себя при возникновении чрезвы чайны х 
ситуаций. Такой подход содействует воспитанию  личности безопасного типа, закреплению  
навыков, позволяю щ их обеспечивать благополучие человека, созданию  условий 
устойчивого развития общ ества и государства.

Ц елью  изучения ОБЗР на уровне среднего общ его образования является овладение 
основами военной подготовки и формирование у обучаю щ ихся базового уровня культуры 
безопасности ж изнедеятельности в соответствии с современны ми потребностями 
личности, общ ества и государства, что предполагает:

способность применять принципы  и правила безопасного поведения 
в повседневной ж изни на основе поним ания необходимости ведения здорового образа 
жизни, причин и механизмов возникновения и развития различны х опасны х и 
чрезвы чайны х ситуаций, готовности к применению  необходимых средств и действиям  при 
возникновении чрезвы чайны х ситуаций;

сф ормированность ценностей, овладение знаниям и и умениями, которые 
обеспечиваю т готовность к военной службе, исполнению  долга по защ ите Отечества;



сф ормированность активной ж изненной позиции, осознанное понимание 
значимости личного и группового безопасного поведения в интересах благополучия и 
устойчивого развития личности, общ ества и государства;

знание и понимание роли личности, общ ества и государства в реш ении задач 
обеспечения национальной безопасности и защ иты  населения от опасны х и чрезвы чайны х 
ситуаций мирного и военного времени.

Всего на изучение ОБЗР на уровне среднего общего образования рекомендуется 
отводить 68 часов в 10-11 классах. П ри этом порядок освоения программы  определяется 
образовательной организацией, которая вправе самостоятельно определять 
последовательность тематических линий О БЗР и количество часов для их освоения. 
К онкретное наполнение модулей может быть скорректировано и конкретизировано с учётом 
региональны х особенностей.

Содержание обучения:
Модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, 

государства»:
правовая основа обеспечения национальной безопасности;
принципы  обеспечения национальной безопасности;
реализация национальны х приоритетов как условие обеспечения национальной 

безопасности и устойчивого развития Российской Ф едерации;
взаимодействие личности, государства и общ ества в реализации национальных 

приоритетов;
роль правоохранительны х органов и специальны х служб в обеспечении 

национальной безопасности;
роль личности, общ ества и государства в предупреж дении противоправной 

деятельности;
Е диная государственная система предупреж дения и ликвидации чрезвы чайны х 

ситуаций (РСЧС), структура, реж имы  функционирования;
территориальны й и функциональны й принцип организации РСЧС, её задачи и 

примеры  их реш ения;
права и обязанности граж дан в области защ иты  от чрезвы чайны х ситуаций;
задачи гражданской обороны;
права и обязанности граж дан Российской Ф едерации в области гражданской 

обороны;
Россия в современном мире, оборона как обязательное условие мирного социально

экономического развития Российской Ф едерации и обеспечение 
её военной безопасности;

роль В ооруж ённы х Сил Российской Ф едерации в обеспечении национальной 
безопасности.

Модуль № 2 «Основы военной подготовки»:
движ ение строевы м шагом, движ ение бегом, походным шагом, движ ение с 

изменением  скорости движения, повороты  в движении, выполнение воинского приветствия 
на месте и в движении;

основы  общ евойскового боя;
основны е П013ЯТИЯ общ евойскового боя (бой, удар, огонь, маневр); 
виды маневра;
походный, предбоевой и боевой порядок действия подразделений; 
оборона, ее задачи и принципы; 
наступление, задачи и способы;
требования курса стрельб по организации, порядку и мерам  безопасности во время 

стрельб и тренировок;



правила безопасного обращ ения с оружием;
изучение условий вы полнения упраж нения начальных стрельб из стрелкового 

оружия;
способы  удержания оружия и правильность прицеливания;
назначение и тактико-технические характеристики современны х видов стрелкового 

оружия (автомат К алаш никова АК-12, пистолет Я ры гина, пистолет Лебедева); 
перспективы  и тенденции развития современного стрелкового оружия; 
история возникновения и развития робототехнических комплексов; 
виды, предназначение, тактико-технические характеристики и общ ее устройство 

беспилотны х летательны х аппаратов (далее -  БПЛА);
конструктивные особенности БП Л А  квадрокоптерного типа; 
история возникновения и развития радиосвязи; 
радиосвязь, назначение и основны е требования;
предназначение, общ ее устройство и тактико-технические характеристики 

переносны х радиостанций;
местность как элем ент боевой обстановки;
тактические свойства местности, основны е её разновидности и влияние 

на боевы е действия войск, сезонны е изменения тактических свойств местности; 
ш анцевы й инструмент, его назначение, применение и сбережение; 
порядок оборудования позиции отделения;
назначение, разм еры  и последовательность оборудования окопа для стрелка; 
по1м ти е оружия массового поражения, история его развития, примеры  применения, 

его роль в современном бою;
пораж аю щ ие факторы ядерны х взрывов; 
отравляю щ ие вещ ества, их назначение и классификация;
внеш ние признаки применения бактериологического (биологического) оружия;
заж игательное оружие и способы  защ иты  от него;
состав и назначение ш татных и подручных средств первой помощи;
виды боевых ранений и опасность их получения;
алгоритм  оказания первой помощ и при различны х состояниях;
условны е зоны  оказания первой помощи;
характеристика особенностей «красной», «желтой» и «зеленой» зон; 
объем м ероприятий первой помощ и в «красной», «желтой» и «зеленой» зонах; 
порядок вы полнения м ероприятий первой помощ и в «красной», «желтой» и 

«зеленой» зонах;
особенности прохождения службы по призыву, освоение военно-учетны х 

специальностей;
особенности прохождения службы по контракту;
организация подготовки оф ицерских кадров для В ооруж енных Сил Российской 

Ф едерации, М инистерства внутренних дел Российской Ф едерации, Ф едеральной службы 
безопасности Российской Ф едерации, М инистерства Российской Ф едерации по делам 
граж данской обороны, чрезвы чайны м  ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий;

военно-учебны е заведение и военно-учебны е центры.

Модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности
в современном обществе»:

по1зятие «культура безопасности», его значение в ж изни человека, общ ества, 
государства;

соотнош ение по1зятий «опасность», «безопасность», «риск» (угроза); 
соотнош ение по1зятий «опасная ситуация», «чрезвы чайная ситуация»; 
общ ие принципы  (правила) безопасного поведения;



индивидуальный, групповой, общ ественно-государственны й уровень реш ения 
задачи обеспечения безопасности;

П01МТИЯ «виктимность», «виктимное поведение», «безопасное поведение»; 
влияние действий и поступков человека на его безопасность и благополучие; 
действия, позволяю щ ие предвидеть опасность; 
действия, позволяю щ ие избежать опасности; 
действия в опасной и чрезвы чайной ситуациях;
риск-ориентированное мыш ление как основа обеспечения безопасности; 
риск-ориентированны й подход к обеспечению  безопасности личности, общ ества, 

государства.

Модуль № 4 «Безопасность в быту»:
источники опасности в быту, их классификация; 
общ ие правила безопасного поведения; 
защ ита прав потребителя;
правила безопасного поведения при осущ ествлении покупок в И нтернете; 
причины  и профилактика бытовых отравлений, первая помощь, порядок действий в 

экстренны х случаях;
предупреж дение бытовых травм;
правила безопасного поведения в ситуациях, связанных с опасностью  получить 

травм у (спортивные занятия, использование различны х инструментов, стремянок, лестниц 
и другое), первая помощ ь при уш ибах переломах, кровотечениях;

основны е правила безопасного поведения при обращ ении и газовыми 
и электрическим и приборами;

последствия электротравмы;
порядок проведения сердечно-легочной реанимации; 
основны е правила пожарной безопасности в быту; 
терм ические и хим ические ожоги, первая помощ ь при ожогах;
правила безопасного поведения в м естах общ его пользования (подъезд, лифт, 

придомовая территория, детская площ адка, площ адка для выгула собак и других); 
коммуникация с соседями; 
меры по предупреж дению  преступлений; 
аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;
правила безопасного поведения в ситуации аварии на коммунальной системе; 
порядок вызова аварийных служб и взаимодействия с ними; 
действия в экстренны х случаях.

Модуль № 5 «Безопасность на транспорте»:
история появления правил дорожного движения и причины  их изменчивости; 
риск-ориентированны й подход к обеспечению  безопасности на транспорте; 
безопасность пешехода в разны х условиях (движ ение по обочине; движ ение в тёмное 

время суток; движ ение с использованием средств индивидуальной мобильности); 
взаимосвязь безопасности водителя и пассажира;
правила безопасного поведения при поездке в легковом автомобиле, автобусе; 
ответственность водителя, ответственность пассажира; 
представления о знаниях и навыках, необходимых водителю;
порядок действий при дорож но-транспортны х происш ествиях разного характера 

(при отсутствии пострадавш их; с одним или несколькими пострадавш ими; при опасности 
возгорания; с больш им количеством участников);

основны е источники опасности в метро, правила безопасного поведения, порядок 
действий при возникновении опасны х или чрезвы чайны х ситуаций;



основны е источники опасности на железнодорож ном транспорте, правила 
безопасного поведения, порядок действий при возникновении опасны х и чрезвы чайны х 
ситуаций;

основны е источники опасности на водном транспорте, правила безопасного 
поведения, порядок действий при возникновении опасной и чрезвы чайной ситуации;

основны е источники опасности на авиационном транспорте, правила безопасного 
поведения, порядок действий при возникновении опасной, чрезвы чайной ситуации.

Модуль № 6 «Безопасность в общественных местах»:
общ ественны е м еста и их классификация;
основны е источники опасности в общ ественны х м естах закры того 

и открытого типа, общ ие правила безопасного поведения;
опасности в общ ественны х м естах социально-психологического характера 

(возникновение толпы  и давки; проявление агрессии; криминогенны е ситуации; случаи, 
когда потерялся человек);

порядок действий при риске возникновения или возникновении толпы,
давки;

эм оциональное зараж ение в толпе, способы  самопомощ и, правила безопасного 
поведения при попадании в агрессивную  и паническую  толпу;

правила безопасного поведения при проявлении агрессии;
криминогенны е ситуации в общ ественны х местах, правила безопасного поведения, 

порядок действия при попадании в опасную  ситуацию;
порядок действий в случаях, когда потерялся человек (ребёнок; взрослый; пожилой 

человек; человек с ментальны ми расстройствами);
порядок действий в ситуации, если вы обнаруж или потерявш егося человека; 
порядок действий при угрозе возникновения пож ара в различны х общ ественны х 

местах, на объектах с массовым пребы ванием  лю дей (медицинские и образовательные 
организации, культурные, торгово-развлекательны е учреж дения и другие);

меры безопасности и порядок действий при угрозе обруш ения зданий 
и отдельных конструкций;

меры безопасности и порядок поведения при угрозе, в случае террористического
акта.

Модуль № 7 «Безопасность в природной среде»:
отдых на природе, источники опасности в природной среде; 
основны е правила безопасного поведения в лесу, в горах, на водоёмах; 
общ ие правила безопасности в походе; 
особенности обеспечения безопасности в лыжном походе; 
особенности обеспечения безопасности в водном походе; 
особенности обеспечения безопасности в горном походе; 
ориентирование на местности;
карты, традиционны е и современны е средства навигации (компас, GPS); 
порядок действий в случаях, когда человек потерялся в природной среде; 
источники опасности в автономных условия; 
сооружение убежищ а, получение воды и питания;
способы  защ иты  от перегрева и переохлаж дения в разны х природных условиях, 

первая помощ ь при перегревании, переохлаж дении и отморожении; 
природные чрезвы чайны е ситуации;
общ ие правила поведения в природных чрезвы чайны х ситуациях (предвидеть; 

избежать опасности; действовать: прекратить или минимизировать воздействие опасных 
факторов; дож даться помощи);

природные пожары, возмож ности прогнозирования и предупреждения;



правила безопасного поведения, последствия природных пожаров для лю дей и 
окруж аю щ ей среды;

природные чрезвы чайны е ситуации, вызванные опасны м и геологическими 
явлениям и и процессами: землетрясения, изверж ение вулканов, оползни, камнепады;

возмож ности прогнозирования, предупреж дения, смягчения последствий, правила 
безопасного поведения, последствия природны х чрезвы чайны х ситуаций, вызванных 
опасны ми геологическими явлениям и и процессами;

природные чрезвы чайны е ситуации, вызванные опасны м и гидрологическими 
явлениям и и процессами: паводки, половодья, цунами, сели, лавины;

возмож ности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила 
безопасного поведения, последствия природных чрезвы чайны х ситуаций, вызванных 
опасны ми гидрологическим и явлениям и и процессами;

природные чрезвы чайны е ситуации, вызванные опасны м и м етеорологическими 
явлениям и и процессами: ливни, град, мороз, жара;

возмож ности прогнозирования, предупреж дения, смягчения последствий, правила 
безопасного поведения, последствия природных чрезвы чайны х ситуаций, вызванных 
опасны ми метеорологическим и явлениям и и процессами;

влияние деятельности человека на природную  среду; 
причины  и источники загрязнения М ирового океана, рек, почвы, космоса; 
чрезвы чайны е ситуации экологического характера, возмож ности прогнозирования, 

предупреж дения, смягчения последствий;
экологическая грамотность и разумное природопользование.

Модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»:
П013ЯТИЯ «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни», «лечение», 

«профилактика»;
биологические, социально-экономические, экологические (геофизические), 

психологические факторы, влияю щ ие на здоровье человека;
составляю щ ие здорового образа жизни: сон, питание, ф изическая активность, 

психологическое благополучие;
общ ие представления об инфекционных заболеваниях;
механизм распространения и способы  передачи инфекционны х заболеваний; 
чрезвы чайны е ситуации биолого-социального характера, меры профилактики и 

защ иты;
роль вакцинации, национальны й календарь проф илактических прививок; 
вакцинация по эпидем иологическим  показаниям; 
значение изобретения вакцины для человечества;
неинфекционны е заболевания, самые распространённы е неинфекционные 

заболевания;
факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний; 
факторы риска возникновения онкологических заболеваний; 
факторы риска возникновения заболеваний ды хательной системы; 
факторы риска возникновения эндокринны х заболеваний; 
меры профилактики неинф екционны х заболеваний; 
роль диспансеризации в профилактике неинф екционны х заболеваний; 
признаки угрож аю щ их жизни и здоровью  состояний, требую щ ие вызова скорой 

медицинской помощ и (инсульт, сердечны й приступ, острая боль в животе, эпилепсия и 
другие);

психическое здоровье и психологическое благополучие; 
критерии психического здоровья и психологического благополучия; 
основны е факторы, влияю щ ие на психическое здоровье и психологическое 

благополучие;



основны е направления сохранения и укрепления психического здоровья (раннее 
выявление психических расстройств; м инимизация влияния хронического стресса: 
оптимизация условий жизни, работы, учёбы; профилактика злоупотребления алкоголя и 
употребления наркотических средств; помощ ь людям, перенёсш им психотравмирую щ ую  
ситуацию);

меры, направленные на сохранение и укрепление психического здоровья; 
первая помощ ь, история возникновения скорой медицинской помощ и 

и первой помощи;
состояния, при которых оказывается первая помощь; 
м ероприятия по оказанию  первой помощи; 
алгоритм  первой помощи;
оказание первой помощ и в сложны х случаях (травмы  глаза; «сложные» 

кровотечения; первая помощ ь с использованием  подручных средств; первая помощ ь при 
нескольких травм ах одновременно);

действия при прибытии скорой медицинской помощи.

Модуль 9 «Безопасность в социуме»:
определение по1зятия «общ ение»; 
навыки конструктивного общ ения;
общ ие представления о понятиях «социальная группа», «больш ая группа», «малая 

группа»;
меж личностное общ ение, общ ение в группе, меж групповое общ ение 

(взаимодействие);
особенности общ ения в группе;
психологические характеристики группы и особенности взаимодействия в группе;
групповые нормы и ценности;
коллектив как социальная группа;
психологические закономерности в группе;
по1зятие «конфликт», стадии развития конфликта;
конфликты в м еж личностном общ ении, конфликты в малой группе;
факторы, способствую щ ие и препятствую щ ие эскалации конфликта;
способы  поведения в конфликте;
деструктивное и агрессивное поведение;
конструктивное поведение в конфликте;
роль регуляции эмоций при разреш ении конфликта, способы  саморегуляции; 
способы  разреш ения конфликтных ситуаций;
основны е формы участия третьей стороны в процессе урегулирования 

и разреш ения конфликта;
ведение переговоров при разреш ении конфликта; 
опасные проявления конфликтов (буллинг, насилие); 
способы  противодействия буллингу и проявлению  насилия; 
способы  психологического воздействия; 
психологическое влияние в малой группе; 
положительные и отрицательные стороны конформизма;
эмпатия и уважение к партнёру (партнёрам) по общ ению  как основа коммуникации; 
убеж даю щ ая коммуникация;
манипуляция в общ ении, цели, технологии и способы  противодействия; 
психологическое влияние на больш ие группы;
способы  воздействия на больш ую  группу: заражение; убеждение; внуш ение; 

подражание;
деструктивны е и псевдопсихологические технологии;



противодействие вовлечению  
и антиобщ ественную  деятельность.

молодежи противозаконную

Модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»:
П013ЯТИЯ «цифровая среда», «циф ровой след»; 
влияние цифровой среды  на ж изнь человека; 
приватность, персональны е данные;
«цифровая зависимость», её признаки и последствия; 
опасности и риски цифровой среды, их источники; 
правила безопасного поведения в цифровой среде; 
вредоносное программное обеспечение;
виды вредоносного программного обеспечения, его цели, принципы  работы;
правила защ иты  от вредоносного программного обеспечения;
краж а персональны х данных, паролей;
мош енничество, фишинг, правила защ иты  от мош енников;
правила безопасного использования устройств и программ;
поведенческие опасности в циф ровой среде и их причины;
опасные персоны, имитация близких социальны х отнош ений;
неосм отрительное поведение и коммуникация в И нтернете как угроза 

для будущей ж изни и карьеры;
травля в И нтернете, методы защ иты  от травли;
деструктивны е сообщ ества и деструктивны й контент в цифровой среде, 

их признаки;
механизмы вовлечения в деструктивны е сообщ ества; 
вербовка, манипуляция, «воронки вовлечения»; 
радикализация деструктива;
профилактика и противодействие вовлечению  в деструктивны е сообщ ества; 
правила коммуникации в циф ровой среде; 
достоверность информации в цифровой среде; 
источники информации, проверка на достоверность;
«информационны й пузырь», манипуляция сознанием, пропаганда; 
ф альш ивы е аккаунты, вредные советчики, манипуляторы; 
по1зятие «фейк», цели и виды, распространение фейков;
правила и инструменты для распознавания фейковых текстов и изображений;
по1зятие прав человека в цифровой среде, их защ ита;
ответственность за  действия в И нтернете;
запрещ ённы й контент;
защ ита прав в цифровом пространстве.

Модуль № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»:
экстрем изм  и терроризм  как угроза устойчивого развития общ ества;
П013ЯТИЯ «экстремизм» и «терроризм», их взаимосвязь;
варианты проявления экстремизма, возможные последствия;
преступления террористической направленности, их цель, причины, последствия;
опасность вовлечения в экстремистскую  и террористическую  деятельность: способы  

и признаки;
предупреж дение и противодействие вовлечению  в экстремистскую  

и террористическую  деятельность;
формы террористических актов;
уровни террористической угрозы;
правила поведения и порядок действий при угрозе или в случае террористического 

акта, проведении контртеррористической операции;

в



правовые основы  противодействия экстрем изму и терроризм у в Российской 
Ф едерации;

основы  государственной систем ы  противодействия экстремизму 
и терроризму, ее цели, задачи, принципы;

права и обязанности граж дан и общ ественны х организаций в области 
противодействия экстремизму и терроризму.

Планируемые результаты освоения программы ОБЗР.

Личностные 
и воспитательной 
социокультурны ми

результаты  достигаю тся в единстве учебной 
деятельности в соответствии с традиционны м и российским и 
и духовно-нравственны м и ценностями, приняты ми в общ естве

правилами и нормами поведения.
Л ичностны е результаты, формируемы е в ходе изучения ОБЗР, долж ны  

способствовать процессам  самопознания, сам овоспитания и саморазвития, развития 
внутренней позиции личности, патриотизма, граж данственности
и проявляться, прежде всего, в уваж ении к памяти защ итников О течества 
и подвигам героев О течества, закону и правопорядку, человеку труда и старш ему 
поколению, гордости за  российские достиж ения, в готовности к осмы сленному 
применению  принципов и правил безопасного поведения в повседневной жизни, 
соблю дению  правил экологического поведения, защ ите Отечества, бережном отнош ении к 
окруж аю щ им людям, культурному наследию  и уваж ительном отнош ении к традициям  
м ногонационального народа Российской Ф едерации и к ж изни в целом.

Личностные результаты изучения ОБЗР включают:
1) гражданское воспитание:
сф ормированность активной гражданской позиции обучаю щ егося, готового и 

способного применять принципы  и правила безопасного поведения в течение всей жизни;
уваж ение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей 

и ответственности в области защ иты  населения и территории Российской Ф едерации от 
чрезвы чайны х ситуаций и в других областях, связанных
с безопасностью  ж изнедеятельности;

сф ормированность базового уровня культуры безопасности ж изнедеятельности как 
основы  для благополучия и устойчивого развития личности, общ ества и государства;

готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и 
ксенофобии, дискрим инации по социальным, религиозным, расовым, национальны м 
признакам;

готовность к взаимодействию  с общ еством  и государством в обеспечении 
безопасности ж изни и здоровья населения;

готовность к участию  в деятельности государственных социальны х организаций и 
институтов гражданского общ ества в области обеспечения комплексной безопасности 
личности, общ ества и государства;

2) патриотическое воспитание:
сф ормированность российской граж данской идентичности, уважения к своему 

народу, памяти защ итников Родины и боевы м  подвигам Героев О течества, гордости за  свою 
Родину и В ооруж ённы е Силы Российской Ф едерации, прош лое и настоящ ее 
м ногонационального народа России, российской армии и флота;

ценностное отнош ение к государственным и военны м символам, историческому и 
природному наследию , дням воинской славы, боевы м  традициям  В ооруж ённы х Сил 
Российской Ф едерации, достиж ениям  государства в области обеспечения безопасности 
ж изни и здоровья людей;



сф ормированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убеж дённость 
и готовность к служению  и защ ите О течества, ответственность за  его судьбу;

3) духовно-нравственное воспитание:
осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; 
сф ормированность ценности безопасного поведения, осознанного 

и ответственного отнош ения к личной безопасности, безопасности других людей, общ ества 
и государства;

способность оценивать ситуацию  и принимать осознанны е реш ения, готовность 
реализовать риск-ориентированное поведение, самостоятельно
и ответственно действовать в различны х условиях ж изнедеятельности 
по снижению  риска возникновения опасных ситуаций, перерастания 
их в чрезвы чайны е ситуации, смягчению  их последствий;

ответственное отнош ение к своим родителям, старш ему поколению, семье, культуре
России, принятие идеи волонтёрстваи традициям  народов 

и добровольчества;
4) эстетическое воспитание:
эстетическое отнош ение к миру в сочетании с культурой безопасности 

ж изнедеятельности;
понимание взаимозависимости успеш ности и полноценного развития 

и безопасного поведения в повседневной жизни;
5) ценности научного познания:
сф ормированность мировоззрения, соответствую щ его текущ ему уровню  развития 

общ ей теории безопасности, современны х представлений о безопасности в технических, 
естественно-научных, общ ественных, гуманитарных областях знаний, современной 
концепции культуры безопасности ж изнедеятельности;

понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЗР, осознание его 
значения для безопасной и продуктивной ж изнедеятельности человека, общ ества и 
государства;

способность примщзять научные знания для реализации принципов безопасного 
поведения (способность предвидеть, по возмож ности избегать, безопасно действовать в 
опасных, экстрем альны х и чрезвы чайны х ситуациях);

6) физическое воспитание:
осознание ценности жизни, сф орм ированность ответственного отнош ения к своему 

здоровью  и здоровью  окружающ их;
знание приёмов оказания первой помощ и и готовность применять их в случае 

необходимости;
потребность в регулярном ведении здорового образа жизни;
осознание последствий и активное неприятие вредных привы чек и ины х форм 

причинения вреда физическому и психическому здоровью ;
7) трудовое воспитание:
готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности 

для развития личности, общ ества и государства, обеспечения национальной безопасности;
готовность к осознанному и ответственному соблю дению  требований безопасности 

в процессе трудовой деятельности;
интерес к различны м  сф ерам  проф ессиональной деятельности, вклю чая военно

проф ессиональную  деятельность;
готовность и способность к образованию  и самообразованию  на протяжении всей

жизни;
8) экологическое воспитание:
сф ормированность экологической культуры, понимание влияния социально

экономических процессов на состояние природной среды, осознание глобального характера



экологических проблем, их роли в обеспечении безопасности личности, общ ества и 
государства;

планирование и осущ ествление действий в окруж аю щ ей среде на основе соблюдения 
экологической грамотности и разумного природопользования;

активное неприятие действий, приносящ их вред окруж аю щ ей среде; умение 
прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий 
и предотвращ ать их;

расш ирение представлений о деятельности экологической направленности.

В результате изучения ОБЗР 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 определять актуальные проблемны е вопросы  безопасности 
личности, общ ества и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне 
анализировать, разрабатывать алгоритмы  их возможного реш ения в различны х ситуациях;

устанавливать сущ ественны й признак или основания для обобщ ения, сравнения и 
классиф икации событий и явлений в области безопасности ж изнедеятельности, выявлять 
их закономерности и противоречия;

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации, 
выбирать способы  их достиж ения с учётом сам остоятельно вы деленны х критериев в 
парадигме безопасной жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для 
реализации риск-ориентированного поведения;

моделировать объекты  (события, явления) в области безопасности личности, 
общ ества и государства, анализировать их различны е состояния для реш ения 
познавательных задач, переносить приобретённы е знания в повседневную  жизнь;

планировать и осущ ествлять учебны е действия в условиях деф ицита информации, 
необходимой для реш ения стоящ ей задачи;

развивать творческое мыш ление при реш ении ситуационных задач.
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
владеть научной терминологией, клю чевыми понятиями и методами в области 

безопасности жизнедеятельности;
осущ ествлять различны е виды деятельности по приобретению  нового знания, его 

преобразованию  и применению  для реш ения различны х учебных задач, в том числе при 
разработке и защ ите проектных работ;

анализировать содерж ание вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, 
сам остоятельно выбирать оптимальны й способ реш ения задач с учётом установленны х 
(обоснованны х) критериев;

раскры вать проблемные вопросы, отраж аю щ ие несоответствие между реальны м  
(заданным) и наиболее благоприятны м состоянием  объекта (явления) в повседневной 
жизни;

критически оценивать полученные в ходе реш ения учебных задач результаты, 
обосновывать предлож ения по их корректировке в новых условиях;

характеризовать приобретённы е знания и навыки, оценивать возмож ность их 
реализации в реальны х ситуациях;

использовать знания других предметны х областей для реш ения учебны х задач в 
области безопасности ж изнедеятельности; переносить приобретённы е знания и навы ки в 
повседневную  жизнь.



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

владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщ ения и анализа различных 
видов информации из источников разны х типов при обеспечении условий информационной 
безопасности личности;

создавать информационны е блоки в различны х форматах с учётом характера 
реш аем ой учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную  форму их 
представления;

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

владеть навыками по предотвращ ению  рисков, профилактике угроз и защ ите от 
опасностей цифровой среды;

использовать средства информационны х и коммуникационных технологий в 
учебном  процессе с соблю дением требований эргономики, техники безопасности и 
гигиены.

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

осущ ествлять в ходе образовательной деятельности безопасную  коммуникацию, 
переносить принципы  её организации в повседневную  жизнь;

распознавать вербальны е и невербальны е средства общ ения; понимать значение 
социальны х знаков; определять признаки деструктивного общ ения;

владеть приёмами безопасного меж личностного и группового общ ения; безопасно 
действовать по избеганию  конфликтных ситуаций;

аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения
с использованием языковых средств.

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 
регулятивных универсальных учебных действий:

ставить и формулировать собственны е задачи в образовательной деятельности и 
ж изненны х ситуациях;

самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальны й способ и 
составлять план их реш ения в конкретных условиях;

делать осознанны й выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать 
ответственность за  своё реш ение;

оценивать приобретённы й опыт;
расш ирять познания в области безопасности ж изнедеятельности на основе личных 

предпочтений и за  счёт привлечения научно-практических знаний других предметных 
областей; повыш ать образовательный и культурный уровень.

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

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут 
возникнуть при их разреш ении; вносить коррективы в свою деятельность; контролировать 
соответствие результатов целям;

использовать приёмы  реф лексии для анализа и оценки образовательной ситуации, 
вы бора оптимального реш ения;

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозмож ности контроля 
всего вокруг;

принимать мотивы  и аргументы других лю дей при анализе и оценке образовательной 
ситуации; признавать право на ош ибку свою и чужую.

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:
понимать и использовать преим ущ ества командной и индивидуальной работы  в 

конкретной учебной ситуации;



ставить цели и организовывать совместную  деятельность с учётом общ их интересов, 
мнений и возмож ностей 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 общ ий результат по 
совместно разработанны м критериям;

осущ ествлять позитивное стратегическое поведение в различны х ситуациях; 
предлагать новые идеи, оценивать их с позиции новизны  и практической значимости; 
проявлять творчество и разумную  инициативу.

Предметные результаты освоения программы ОБЗР на уровне среднего общего 
образования.
П редметны е результаты характеризую т сф ормированность
у обучаю щ ихся активной ж изненной позиции, осознанное понимание значимости личного 
и группового безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого развития 
личности, общ ества и государства. П риобретаем ы й опыт проявляется в понимании 
сущ ествую щ их проблем безопасности и способности построения модели индивидуального 
и группового безопасного поведения в повседневной жизни.

П редметны е результаты, формируемы е в ходе изучения ОБЗР, долж ны  обеспечивать:
1) знание основ законодательства Российской Ф едерации, обеспечиваю щ их 

национальную  безопасность и защ иту населения от внеш них и внутренних угроз; 
сформированность представлений о государственной политике в области обеспечения 
государственной и общ ественной безопасности, защ иты  населения и территорий от 
чрезвы чайны х ситуаций различного характера;

2) знание задач и основны х принципов организации Единой системы 
предупреж дения и ликвидации последствий чрезвы чайны х ситуаций, прав 
и обязанностей граж данина в этой области; прав и обязанностей гражданин 
в области гражданской обороны; знание о действиях по сигналам  гражданской обороны;

3) сф ормированность представлений о роли России в современном мире; угрозах
военного характера; роли В ооруж енны х Сил Российской Ф едерации в обеспечении защ иты  
государства; формирование представления
о военной службе;

4) сформированность знаний об элем ентах начальной военной подготовки; 
овладение знаниям и требований безопасности при обращ ении со стрелковым оружием; 
сформированность представлений о боевых свойствах и пораж аю щ ем действии оружия 
массового поражения, а такж е способах защ иты  от него;

5) сформированность представлений о современном общ евойсковом бое; понимание 
о возмож ностях применения современны х достиж ений научно-технического прогресса в 
условиях современного боя;

6) сформированность необходимого уров1м  военны х знаний как фактора построения 
проф ессиональной траектории, в том числе и образовательных организаций 
осущ ествляю щ их подготовку кадров в интересах обороны  и безопасности государства, 
обеспечении законности и правопорядка;

7) сформированность представлений о ценности безопасного поведения 
для личности, общ ества, государства; знание правил безопасного поведения 
и способов их применения в собственном поведении;

8) сформированность представлений о возможны х источниках опасности в 
различны х ситуациях (в быту, транспорте, общ ественны х местах, в природной среде, в 
социуме, в циф ровой среде); владение основны ми способам и предупреж дения опасных 
ситуаций; знание порядка действий в экстрем альны х и чрезвы чайны х ситуациях;

9) сформированность представлений о важности соблю дения правил дорожного 
движ ения всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте. Знание



правил безопасного поведения на транспорте, умение применять их на практике, знание о 
порядке действий в опасных, экстрем альны х и чрезвы чайны х ситуациях на транспорте;

10) знания о способах безопасного поведения в природной среде; умение прим с1м ть 
их на практике; знания порядка действий при чрезвы чайны х ситуациях природного 
характера; сформ ированность представлений об экологической безопасности, ценности 
береж ного отнош ения к природе, разумного природопользования;

11) знания основ пожарной безопасности; умение прим ш м ть их на практике для 
предупреж дения пожаров; знания порядка действий при угрозе пожара и пожаре в быту, 
общ ественны х местах, на транспорте, в природной среде; знания прав и обязанностей 
граж дан в области пожарной безопасности;

12) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой 
помощ и при неотложных состояниях, инфекционны х и неинф екционны х заболеваний, 
сохранения психического здоровья; сф ормированность представлений о здоровом образе 
ж изни и его роли в сохранении психического и физического здоровья, негативного 
отнош ения к вредным привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвы чайны х 
ситуациях биолого-социального и военного характера; умение прим щ м ть табельны е и 
подручные средства для само- и взаимопомощ и;

13) знание основ безопасного, конструктивного общ ения, умение
различать опасны е явления в социальном взаимодействии, в том числе криминогенного 
характера; умение предупреж дать опасны е явления
и противодействовать им;

14) сформированность нетерпим ости к проявлениям  насилия в социальном 
взаимодействии; знания о способах безопасного поведения в цифровой среде; умение 
прим щ м ть их на практике; умение распознавать опасности в циф ровой среде (в том числе 
криминогенного характера, опасности вовлечения в деструктивную  деятельность) и 
противодействовать им;

15) сформ ированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь
личности, общ ества, государства деструктивной идеологии в том числе экстремизма, 
терроризма; понимание роли государства в противодействии терроризму; умения различать 
приемы  вовлечения в деструктивны е сообщ ества, экстремистскую  и террористическую  
деятельность и противодействовать им; знания порядка действий при объявлении разного 
уровня террористической опасности
и действий при угрозе или в случае террористического акта, проведении 
контртеррористической операции.

Д остиж ение результатов освоения програм м ы  О БЗР обеспечивается посредством 
вклю чения в указанную  программу предметны х результатов освоения модулей О Б ЗР :

Предметные результаты по модулю № 1. «Безопасное и устойчивое развитие 
личности, общества, государства»:

раскры вать правовые основы  и принципы  обеспечения национальной безопасности 
Российской Ф едерации;

характеризовать роль личности, общ ества и государства в достиж ении 
стратегических национальны х приоритетов, объяснять значение их реализации в 
обеспечении комплексной безопасности и устойчивого развития Российской Ф едерации, 
приводить примеры;

характеризовать роль правоохранительны х органов и специальны х служб в 
обеспечении национальной безопасности.

объящзять роль личности, общ ества и государства в предупреж дении 
противоправной деятельности;

характеризовать правовую  основу защ иты  населения и территорий 
от чрезвы чайны х ситуаций природного и техногенного характера;

раскры вать назначение, основны е задачи и структуру Единой государственной 
систем ы  предупреж дения и ликвидации чрезвы чайны х ситуаций (РСЧС);



объяс11ять права и обязанности граждан Российской Ф едерации в области 
безопасности в условиях чрезвы чайны х ситуаций мирного и военного времени;

объяс1м ть  права и обязанности граждан Российской Ф едерации в области 
граж данской обороны;

уметь действовать при сигнале «Внимание всем!», в том числе при хим ической и 
радиационной опасности;

анализировать угрозы  военной безопасности Российской Ф едерации, обосновывать 
значение обороны  государства для мирного социально-экономического развития страны;

характеризовать роль Вооруж ённых Сил Российской в обеспечении национальной 
безопасности.

Предметные результаты по модулю № 2 «Основы военной подготовки»:
знать строевы е приёмы в движ ении без оружия; 
выполнять строевы е приёмы в движ ении без оружия; 
иметь представление об основах общ евойскового боя;
иметь представление об основны х видах общ евойскового боя и способах маневра в

бою;
иметь представление о походном, предбоевом и боевом порядке подразделений; 
понимать способы  действий военнослуж ащ его в бою; 
знать правила и меры безопасности при обращ ении с оружием; 
приводить примеры наруш ений правил и мер безопасности при обращ ении с 

оружием и их возможны х последствий;
применять меры безопасности при проведении заьзятий по боевой подготовке и 

обращ ении с оружием;
знать способы  удержания оружия, правила прицеливания и производства меткого 

выстрела;
определять характерны е конструктивные особенности образцов стрелкового оружия 

на примере автоматов К алаш никова А К-74 и АК-12;
иметь представление о современны х видах короткоствольного стрелкового оружия; 
иметь представление об истории возникновения и развития робототехнических 

комплексов;
иметь представление о конструктивных особенностях БП Л А  квадрокоптерного типа; 
иметь представление о способах боевого применения БПЛА; 
иметь представление об истории возникновения и развития связи; 
иметь представление о назначении радиосвязи и о требованиях, предъявляемых к 

радиосвязи;
иметь представление о видах, предназначении, тактико-технических 

характеристиках современны х переносны х радиостанций;
иметь представление о тактических свойствах м естности и их влиянии 

на боевы е действия войск;
иметь представление о ш анцевом инструменте;
иметь представление о позиции отделения и порядке оборудования окопа для 

стрелка;
иметь представление о видах оружия массового поражения и их пораж аю щ их 

факторах;
знать способы  действий при применении противником оружия массового 

поражения;
понимать особенности оказания первой помощ и в бою; 
знать условны е зоны  оказания первой помощ и в бою; 
знать приемы сам опом ощ и в бою;
иметь представление о военно-учетны х специальностях;
знать особенности прохождение военной службы по призыву и по контракту;
иметь представления о военно-учебны х заведениях;



иметь представление о системе военно-учебны х центров при учебны х заведениях 
высш его образования.

Предметные результаты по модулю № 3 «Культура безопасности 
жизнедеятельности в современном обществе»:

объяс1зять смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск (угроза)», «культура 
безопасности», «опасная ситуация», «чрезвы чайная ситуация», объяснять их взаимосвязь;

приводить примеры реш ения задач по обеспечению  безопасности
в повседневной ж изни (индивидуальны й, групповой и общ ественно-государственны й 
уровни);

знать общ ие принципы  безопасного поведения, приводить примеры; 
объящзять смысл понятий «виктимное поведение», «безопасное поведение»; 
понимать влияние поведения человека на его безопасность, приводить примеры; 
иметь навыки оценки своих действий с точки зрения их влияния 

на безопасность;
раскры вать суть риск-ориентированного подхода к обеспечению  безопасности; 
приводить примеры реализации риск-ориентированного подхода на уровне 

личности, общ ества, государства.
Предметные результаты по модулю № 4 «Безопасность в быту»:
раскры вать источники и классифицировать бытовые опасности, обосновывать 

зависим ость риска (угрозы) их возникновения от поведения человека;
знать права и обязанности потребителя, правила соверш ения покупок, 

в том числе в И нтернете; оценивать их роль в соверш ении безопасны х покупок;
оценивать риски возникновения бытовых отравлений, иметь навыки 

их профилактики;
иметь навыки первой помощ и при бытовых отравлениях; 
уметь оценивать риски получения бытовых травм; 
понимать взаимосвязь поведения и риска получить травму;
знать правила пожарной безопасности и электробезопасности, понимать влияние 

соблю дения правил на безопасность в быту;
иметь навыки безопасного поведения в быту при использовании газового и 

электрического оборудования;
иметь навыки поведения при угрозе и возникновении пожара;
иметь навыки первой помощ и при бытовых травмах, ожогах, порядок проведения 

сердечно-лёгочной реанимации;
знать правила безопасного поведения в м естах общ его пользования (подъезд, лифт, 

придомовая территория, детская площ адка, площ адка для выгула собак и другие);
понимать влияние конструктивной коммуникации с соседям и на уровень 

безопасности, приводить примеры;
понимать риски противоправны х действий, выработать навыки, сниж аю щ ие 

криминогенны е риски;
знать правила поведения при возникновении аварии на коммунальной системе; 
иметь навыки взаимодействия с коммунальными службами.
Предметные результаты по модулю № 5 «Безопасность

на транспорте»:
знать правила дорож ного движения;
характеризовать изменения правил дорожного движ ения в зависим ости 

от изменения уров1зя рисков (риск-ориентированны й подход);
понимать риски для пеш ехода при разны х условиях, выработать навыки безопасного 

поведения;
понимать влияние действий водителя и пассаж ира на безопасность дорожного 

движения, приводить примеры;



знать права, обязанности и иметь представление об ответственности пешехода, 
пассажира, водителя;

иметь представление о знаниях и навыках, необходимых водителю; 
знать правила безопасного поведения при дорож но-транспортны х происш ествиях 

разного характера;
иметь навыки оказания первой помощи, навыки пользования огнетуш ителем; 
знать источники опасности на различны х видах транспорта, приводить примеры; 
знать правила безопасного поведения на транспорте, приводить примеры  влияния 

поведения на безопасность;
иметь представление о порядке действий при возникновении опасных 

и чрезвы чайны х ситуаций на различны х видах транспорта.
№ 6 «БезопасностьПредметные результаты по модулю 

в общественных местах»:
перечислять и классифицировать основны е источники опасности 

в общ ественны х местах;
знать общ ие правила безопасного поведения в общ ественны х местах, 

характеризовать их влияние на безопасность;
иметь навыки оценки рисков возникновения толпы, давки;
знать о действиях, которые минимизирую т риски попадания в толпу, давку, и о 

действиях, которые позволяю т минимизировать риск получения травм ы  в случае попадания 
в толпу, давку;

оценивать риски возникновения ситуаций криминогенного характера 
в общ ественны х местах;

иметь навыки безопасного поведения при проявлении агрессии; 
иметь представление о безопасном поведении для снижения рисков криминогенного 

характера;
оценивать риски потеряться в общ ественном месте; 
знать порядок действий в случаях, когда потерялся человек; 
знать правила пожарной безопасности в общ ественны х местах; 
понимать особенности поведения при угрозе пож ара и пожаре в общ ественны х 

м естах разного типа;
знать правила поведения при угрозе обруш ения или обруш ении зданий или 

отдельных конструкций;
иметь представление о правилах поведения при угрозе или в случае 

террористического акта в общ ественном месте.
Предметные результаты по модулю № 7 «Безопасность

в природной среде»:
вы делять и классифицировать источники опасности в природной среде; 
знать особенности безопасного поведения при нахож дении в природной среде, в том 

числе в лесу, на водоёмах, в горах;
иметь представление о способах ориентирования на местности; знать разные 

способы  ориентирования, сравнивать их особенности, вы делять преим ущ ества и 
недостатки;

знать правила безопасного поведения, минимизирую щ ие риски потеряться в 
природной среде;

знать о порядке действий, если человек потерялся в природной среде; 
иметь представление об основны х источниках опасности при автономном 

нахождении в природной среде, способах подачи сигнала о помощи;
иметь представление о способах сооружения убеж ищ а для защ иты  от перегрева и 

переохлаж дения, получения воды и пищи, правилах поведения при встрече с дикими 
животными;



иметь навыки первой помощ и при перегреве, переохлаждении, отморожении, 
навыки транспортировки пострадавш их;

называть и характеризовать природные чрезвы чайны е ситуации; 
вы делять наиболее характерны е риски для своего региона с учётом географических, 

климатических особенностей, традиций ведения хозяйственной деятельности, отдыха на 
природе;

раскры вать применение принципов безопасного поведения (предвидеть опасность; 
по возмож ности избежать её; при необходимости действовать) 
для природных чрезвы чайны х ситуаций;

указывать причины  и признаки возникновения природных пожаров; 
понимать влияние поведения человека на риски возникновения природных пожаров; 
иметь представление о безопасных действиях при угрозе и возникновении 

природного пожара;
называть и характеризовать природны е чрезвы чайны е ситуации, вызванные 

опасны ми геологическими явлениям и и процессами;
раскры вать возмож ности прогнозирования, предупреж дения, смягчения

последствий природных чрезвы чайны х ситуаций, вызванных опасны ми геологическим и 
явлениям и и процессами;

иметь представление о правилах безопасного поведения при природных
чрезвы чайны х ситуациях, вызванных опасны ми геологическим и явлениям и
и процессами;

оценивать риски природных чрезвы чайны х ситуаций, вы званны х опасными 
геологическим и явлениям и и процессами, для своего региона, приводить примеры  риск
ориентированного поведения;

называть и характеризовать природны е чрезвы чайны е ситуации, вызванные 
опасны ми гидрологическим и явлениям и и процессами;

раскры вать возмож ности прогнозирования, предупреждения, смягчения
последствий природных чрезвы чайны х ситуаций, вызванных опасны ми гидрологическими 
явлениям и и процессами;

иметь представление о правилах безопасного поведения при природных
чрезвы чайны х ситуациях, вызванных опасны ми гидрологическим и явлениям и и 
процессами;

оценивать риски природных чрезвы чайны х ситуаций, вы званны х опасными 
гидрологическим и явлениями и процессами, для своего региона, приводить примеры  риск
ориентированного поведения;

называть и характеризовать природны е чрезвы чайны е ситуации, вызванные 
опасны ми метеорологическим и явлениям и и процессами;

раскры вать возмож ности прогнозирования, предупреждения, смягчения
последствий природных чрезвы чайны х ситуаций, вызванных опасными
метеорологическим и явлениям и и процессами;

знать правила безопасного поведения при природных чрезвы чайны х ситуациях, 
вызванных опасны ми метеорологическим и явлениям и и процессами;

оценивать риски природных чрезвы чайны х ситуаций, вызванных опасными 
метеорологическим и явлениям и и процессами, для своего региона, приводить примеры 
риск-ориентированного поведения;

характеризовать источники экологических угроз, обосновы вать влияние 
человеческого фактора на риски их возникновения;

характеризовать значение риск-ориентированного подхода к обеспечению  
экологической безопасности;

иметь навыки экологической грам отности и разумного природопользования. 
Предметные результаты по модулю № 8 «Основы медицинских знаний. 

Оказание первой помощи»:



объяс11ять смысл П01МТИЙ «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни», 
«лечение», «профилактика» и вы являть взаимосвязь меж ду ними;

понимать степень влияния биологических, социально-экономических,
экологических, психологических факторов на здоровье;

понимать значение здорового образа ж изни и его элементов для человека, приводить 
примеры  из собственного опыта;

характеризовать инфекционные заболевания, знать основны е способы
распространения и передачи инфекционны х заболеваний;

иметь навыки соблю дения мер личной профилактики;
понимать роль вакцинации в профилактике инфекционны х заболеваний, приводить 

примеры;
понимать значение национального календаря профилактических прививок и 

вакцинации населения, роль вакцинации для общ ества в целом;
объящ мть смысл понятия «вакцинация по эпидем иологическим  показаниям»; 
иметь представление о чрезвы чайны х ситуациях биолого-социального характера, 

действиях при чрезвы чайны х ситуациях биолого-социального характера (на примере 
эпидемии);

приводить примеры  реализации риск-ориентированного подхода 
к обеспечению  безопасности при чрезвы чайны х ситуациях биолого-социального характера;

характеризовать наиболее распространённы е неинф екционны е заболевания 
(сердечно-сосудистые, онкологические, эндокринны е и другие), оценивать основные 
факторы риска их возникновения и степень опасности;

характеризовать признаки угрож аю щ их ж изни и здоровью  состояний (инсульт, 
сердечны й приступ и другие);

иметь навыки вызова скорой медицинской помощи;
понимать значение образа ж изни в профилактике и защ ите от неинфекционны х 

заболеваний;
раскры вать значение диспансеризации для ранней диагностики неинфекционных 

заболеваний, знать порядок прохождения диспансеризации;
объящ мть смысл П01МТИЙ «психическое здоровье» и «психологическое 

благополучие», характеризовать их влияние на ж изнь человека;
знать основны е критерии психического здоровья и психологического благополучия; 
характеризовать факторы, влияю щ ие на психическое здоровье 

и психологическое благополучие;
иметь представление об основны х направления сохранения и укрепления 

психического здоровья и психологического благополучия;
характеризовать негативное влияние вредных привы чек на умственную  

и физическую  работоспособность, благополучие человека;
характеризовать роль раннего выявления психических расстройств и создания 

благоприятны х условий для развития;
объящ мть смысл понятия «инклю зивное обучение»;
иметь навыки, позволяю щ ие минимизировать влияние хронического стресса; 
характеризовать признаки психологического неблагополучия и критерии обращ ения 

за  помощью;
знать правовые основы  оказания первой помощ и

в Российской Ф едерации;
объящ мть смысл понятий «первая помощ ь», «скорая медицинская помощь», их 

соотнош ение;
знать о состояниях, при которых оказы вается первая помощ ь, и действиях при 

оказании первой помощи;
иметь навыки применения алгоритма первой помощи;



иметь представление о безопасны х действиях по оказанию  первой помощ и в 
различны х условиях (травмы  глаза; «сложные» кровотечения; первая помощ ь с 
использованием подручных средств; первая помощ ь при нескольких травм ах 
одновременно).

Предметные результаты по модулю № 9 «Безопасность в социуме»:
объящзять смысл понятия «общ ение»; характеризовать роль общ ения в ж изни 

человека, приводить примеры м еж личностного общ ения и общ ения в группе; 
иметь навыки конструктивного общ ения;
объящзять смысл понятий «социальная группа», «малая группа», «больш ая группа»; 
характеризовать взаимодействие в группе;
понимать влияние групповых норм и ценностей на комфортное и безопасное 

взаимодействие в группе, приводить примеры; 
объящзять смысл понятия «конфликт»; 
знать стадии развития конфликта, приводить примеры;
характеризовать факторы, способствую щ ие и препятствую щ ие развитию  конфликта;
иметь навыки конструктивного разреш ения конфликта;
знать условия привлечения третьей стороны для разреш ения конфликта;
иметь представление о способах пресечения опасных проявлений конфликтов;
раскры вать способы  противодействия буллингу, проявлениям  насилия;
характеризовать способы  психологического воздействия;
характеризовать особенности убеж даю щ ей коммуникации;
объящзять смысл понятия «манипуляция»;
называть характеристики манипулятивного воздействия, приводить 

примеры;
иметь представления о способах противодействия манипуляции; 
раскры вать механизмы воздействия на больш ую  группу (заражение, убеждение, 

внуш ение, подраж ание и другие), приводить примеры;
иметь представление о деструктивны х и псевдопсихологических технологиях и 

способах противодействия.
Предметные результаты по модулю № 10 «Безопасность

в информационном пространстве»:
характеризовать цифровую  среду, её влияние на ж изнь человека; 
объящзять смысл понятий «цифровая среда», «цифровой след», «персональны е 

данные»;
анализировать угрозы  цифровой среды  (цифровая зависимость, вредоносное 

програм м ное обеспечение, сетевое мош енничество и травля, вовлечение в деструктивные 
сообщ ества, запрещ ённы й контент и другие), раскры ватьих характерны е признаки;

иметь навыки безопасны х действий по снижению  рисков, и защ ите 
от опасностей цифровой среды;

объящзять смысл П013ЯТИЙ «програм м ное обеспечение», «вредоносное программное 
обеспечение»;

характеризовать и классифицировать опасности, анализировать риски, источником 
которых является вредоносное программное обеспечение;

иметь навыки безопасного использования устройств и программ; 
перечислять и классифицировать опасности, связанные с поведением  лю дей в 

цифровой среде;
характеризовать риски, связанные с коммуникацией в циф ровой среде (имитация 

близких социальны х отнош ений; травля; ш антаж  разглаш ением  сведений; вовлечение в 
деструктивную , противоправную  деятельность), способы  их выявления и противодействия 
им;

иметь навыки безопасной коммуникации в цифровой среде;



объяс11ять смысл и взаимосвязь понятий «достоверность информации», 
«инф ормационны й пузырь», «фейк»;

иметь представление о способах проверки достоверности, легитимности 
информации, её соответствия правовы м и морально-этическим  нормам;

раскры вать правовые основы  взаимодействия с цифровой средой, выработать 
навыки безопасны х действий по защ ите прав в цифровой среде;

объящ мть права, обязанности и иметь представление об ответственности граж дан и 
ю ридических лиц в информационном пространстве.

Предметные результаты по модулю № 11 «Основы противодействия
экстремизму и терроризму»:

характеризовать экстрем изм  и терроризм  как угрозу благополучию  человека, 
стабильности общ ества и государства;

объящзять смысл и взаимосвязь понятий «экстремизм» и «терроризм»; 
анализировать варианты их проявления и возможные последствия;

характеризовать признаки вовлечения в экстремистскую  и террористическую  
деятельность, выработать навыки безопасны х действий при их обнаружении;

иметь представление о методах и видах террористической деятельности; 
знать уровни террористической опасности, иметь навыки безопасны х действий при 

их объявлении;
иметь представление о безопасных действиях при угрозе (обнаружение бесхозных 

вещ ей, подозрительны х предметов и другие) и в случае террористического акта (подрыв 
взрывного устройства, наезд транспортного средства, попадание в залож ники и другие), 
проведении контртеррористической операции;

раскры вать правовые основы, структуру и задачи государственной системы 
противодействия экстремизму и терроризму;

объящзять права, обязанности и иметь представление об ответственности граж дан и 
ю ридических лиц в области противодействия экстремизму и терроризму.

Тематическое планирование учебного предмета 
«Основы безопасности и защиты Родины»

*Тематическое планирование выстроено в соответствии с Федеральной рабочей 
программой по учебному предмету «Основы безопасности и защиты Родины».

Распределение часов в тем атическом  планировании по каж дой теме будет прописано 
на начало учебного года учителем -предм етником  в «рабочей программе учителя» на 
основании распределённы х часов по учебному плану на текущ ий учебны й год.

С труктура тем атического планирования рабочих программ на уровне среднего 
общ его образования составлена с учётом  рабочей программы  воспитания в соответствие 
требованиям  обновлённого Ф ГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и вклю чает в себя 
следую щ ие структурны е компоненты:

№
п/п

Наименованиеразделов и тем 
(с учётом рабочей программы воспитания)

Кол-во часов, 
отводимых на 

освоение 
каждой темы

М о д у л ь  1
« Б езо п а с н о е  и у с т о й ч и в о е  р а зв и т и е  л и ч н о с т и , о б щ е ст в а , го с у д а р с т в а »

1. Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 
национальной безопасности



2. Роль личности, общества и государства в предупреждении и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

3. Оборона страны как обязательное условие благополучного развития страны
М о д у л ь  2 « О с н о в ы  в о ен н о й  п о д го т о в к и »

4. Строевые приемы и движение без оружия (строевая подготовка)
5. Основные виды тактических действий войск (тактическая подготовка)
6. Требования безопасности при обращении с оружием и боеприпасами (огневая 

подготовка)
7. Виды, назначение и тактико-техническиехарактеристики современного 

стрелкового оружия (огневая подготовка)
8. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) -  эффективное средство в 

условиях военных действий. Морские беспилотные аппараты (основы 
технической подготовки и связи)

9. Предназначение, общее устройство и тактико-технические характеристики 
переносных радиостанций (основы технической подготовки и связи)

10. Первая помощь на поле боя (военно-медицинская подготовка. Тактическая 
медицина)

11. Особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту. 
Военно-учебные заведения и военно-учебные центры (тактическая 
подготовка)

М о д у л ь  3
« К у л ь т у р а  б езо п а сн о ст и  ж и зн е д е я т е л ь н о с т и  в  с о в р ем е н н о м  о б щ ест в е»

12. Современные представления о культуре безопасности
13. Влияние поведения на безопасность. Риск-ориентированный подход к 

обеспечению безопасности на уровне личности,общества и государства
М о д у л ь  4 « Б езо п а сн о ст ь  в  б ы т у»

14. Источники опасности в быту. Профилактика и первая помощь при 
отравлениях

15. Безопасное поведение в местах общего пользования
М о д у л ь  5 « Б езо п а сн о ст ь  н а  т р а н с п о р т е »

16. Безопасность дорожногодвижения
17. Порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях.
18. Безопасное поведение на разных видах транспорта.

М о д у л ь  6 « Б езо п а сн о ст ь  в  о б щ е ст в ен н ы х  м ест а х »

19. Безопасность в общественных местах. Опасности социально- 
психологического характера.

20. Безопасность в общественных местах. Опасности криминального характера.
21. Безапасность в общественных местах. Дествия при пожаре, обрушении 

конструкций, угрозе или совершении террористического акта.
М о д у л ь  7. « Б езо п а сн о ст ь  в  п р и р о д н о й  ср еде»

22. Безопасность в природной среде.
23. Выживание автономной условиях.
24. Природные чрезвычайные ситуации. Природные пожары.
25. Природные чрезвычайные ситуации. Опасные геологические явления и 

процессы: землетряения, извержение вулканов, оползни, сели, камнепады.
26. Природные чрезвычайные ситуации. Опасные гидрологические явления и 

процессы: паводки, половодья, цунами, сели, лавины
27. Природные чрезвычайные ситуации. Опасные метеорологические явления и 

процессы: ливни, град, мороз, жар
28. Экологическая грамотность и разумное природопользование

М о д у л ь  №  8 « О сн о в ы  м ед и ц и н ск и х  зн а н и й . О к а за н и е  п ер в о й  п о м о щ и »

29. Факторы, влияющие на здоровье человека. Здоровый образ жизни
30. Инфекционные заболевания. Значение вакцинации в борьбес инфекционными



заболеваниями
31. Неинфекционные заболевания. Факторы риска и меры профилактики. 

Рольдиспансеризации для сохранения здоровья
32. Психическое здоровье и психологическое благополучие
33. Первая помощь пострадавшему

М о д у л ь  №  9 « Б езо п а сн о ст ь  в  со ц и у м е»

34. Общение в жизни человека. Межличностное общение, общение в группе
35. Конфликты и способы их разрешения
36. Конструктивные и деструктивные способы психологического воздействия
37. Психологические механизмы воздействия на большие группы людей

М о д у л ь  №  10  « Б езо п а сн о ст ь  в  и н ф о р м а ц и о н н о м  п р о ст р а н ст в е »

38. Безопасность в цифровой среде
39. Опасности, связанные с использованием программного обеспечения
40. Опасности, связанные с коммуникацией в цифровой среде
41. Достоверность информации в цифровой среде
42. Защита прав в цифровом пространстве

М о д у л ь  №  11 « О сн о в ы  п р о т и в о д ей с т в и я  эк с т р е м и зм у  и т е р р о р и зм у »

43. Экстремизм и терроризм как угроза устойчивого развития общества
44. Правила безопасного поведения при угрозе и совершении террористического

акта
45. Противодействие экстремизму и терроризму

О б щ ее к о л и ч ест в о  ч а со в  по Ф РП = 68 ч асов

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности

В неурочная деятельность на текущ ий 2024-2025 учебны й год пролонгирует 
реализацию  планируемых результатов по обязательны м курсам

Рабочие програм м ы  внеурочной деятельности на уровне начального общ его 
образования являю тся прилож ением  к настоящ ей ООП.

Перечень рабочих программ внеурочной деятельности



2.3. Рабочая программа воспитания

2.3.1. Целевой раздел
С одерж ание воспитания обучаю щ ихся в

определяется содерж анием  российских базовых (граж данских, национальных) 
норм и ценностей, которые закреплены  в К онституции Российской Ф едерации и 
К онституции Чеченской Республики. Эти ценности и нормы определяю т инвариантное 
содерж ание воспитания обучаю щ ихся. В ариативны й ком понент содерж ания воспитания 
обучаю щ ихся вклю чает духовно-нравственны е ценности культуры, традиционны х религий 
народов России.

Воспитательная деятельность в ш коле планируется и осущ ествляется в соответствии 
с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. П риоритетной задачей 
Российской Ф едерации в сфере воспитания детей является развитие вы соконравственной 
личности, разделяю щ ей российские традиционны е духовные ценности, обладаю щ ей 
актуальными знаниям и и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 
современного общ ества, готовой к мирному созиданию  и защ ите Родины.

Цель и задачи воспитания обучающихся

Цель воспитания обучаю щ ихся в образовательной организации: развитие 
личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе традиционны х 
российских ценностей (жизни, достоинства, прав и свобод человека, патриотизма, 
граж данственности, служения О течеству и ответственности за  его судьбу, высоких 
нравственны х идеалов, крепкой семьи, созидательного труда, приоритета духовного над 
материальным, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, взаимопомощ и и 
взаимоуваж ения, исторической памяти и преем ственности поколений, единства народов 
России), а такж е принятых в российском  общ естве правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общ ества и государства.

Задачи воспитания обучаю щ ихся в образовательной организации:



•  усвоение обучаю щ имися знаний норм, духовно-нравственны х ценностей, 
традиций, которые вы работало российское общ ество (социально значимы х знаний);

•  ф ормирование и развитие личностны х отнош ений к этим  нормам, ценностям, 
традициям  (их освоение, принятие);

•  приобретение соответствую щ его этим  нормам, ценностям, традициям 
социокультурного опыта поведения, общ ения, меж личностны х социальных отнош ений, 
применения полученных знаний;

•  достиж ение личностны х результатов освоения общ еобразовательны х 
программ в соответствии с Ф ГОС СОО.

Л ичностны е результаты  освоения обучаю щ имися образовательны х программ 
вклю чаю т:

•  осознание российской граж данской идентичности;
•  сформированность ценностей самостоятельности и инициативы;
•  готовность обучаю щ ихся к саморазвитию , самостоятельности и личностному 

самоопределению ;
•  наличие мотивации к целенаправленной социально значим ой деятельности;
•  сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отнош ения к себе, окруж аю щ им лю дям  и жизни в целом.
Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осущ ествляется на основе аксиологического, антропологического, культурно- 
исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 
учетом  принципов воспитания: гум анистической направленности воспитания, совместной 
деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 
ж изнедеятельности, инклю зивное, возрастосообразности.

Направления воспитания

П рограм м а воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 
деятельности ш колы по основным направлениям  воспитания в соответствии с Ф ГОС СОО 
и отраж ает готовность обучаю щ ихся руководствоваться ценностями и приобретать 
первоначальны й опыт деятельности на их основе, в том  числе в части:

Гражданского воспитания, способствую щ его формированию  российской 
граж данской идентичности, принадлеж ности к общ ности граж дан Российской Ф едерации, 
к народу России как источнику власти в Российском  государстве и субъекту ты сячелетней 
российской государственности, уваж ения к правам, свободам  и обязанностям  граж данина 
России, правовой и политической культуры.

Патриотического воспитания, основанного на воспитании лю бви к родному краю. 
Родине, своему народу, уваж ения к другим  народам  России; историческое просвещ ение, 
ф ормирование российского национального исторического сознания, российской 
культурной идентичности.

Духовно-нравственного воспитания на основе духовнонравственной культуры 
народов России, традиционны х религий народов России, ф ормирование традиционны х 
российских семейны х ценностей; воспитание честности, доброты , милосердия, 
справедливости, друж елю бия и взаимопомощ и, уваж ения к старш им, к памяти предков.

Эстетического воспитания, способствую щ его формированию  эстетической 
культуры на основе российских традиционны х духовны х ценностей, приобщ ение к лучш им 
образцам  отечественного и мирового искусства.

Физического воспитания, ориентированного на ф ормирование культуры 
здорового образа ж изни и эм оционального благополучия - развитие физических



способностей с учетом  возмож ностей и состояния здоровья, навыков безопасного 
поведения в природной и социальной среде, чрезвы чайны х ситуациях.

Трудового воспитания, основанного на воспитании уваж ения к труду, трудящ имся, 
результатам  труда (своего и других лю дей), ориентации на трудовую  деятельность, 
получение профессии, личностное самовы раж ение в продуктивном, нравственно 
достойном  труде в российском  общ естве, достиж ение вы даю щ ихся результатов в 
проф ессиональной деятельности.

Экологического воспитания, способствую щ его формированию  экологической 
культуры, ответственного, береж ного отнош ения к природе, окружаю щ ей среде на основе 
российских традиционны х духовны х ценностей, навыков охраны, защ иты, восстановления 
природы, окруж аю щ ей среды.

Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 
познанию  себя и других лю дей, природы  и общ ества, к получению  знаний, качественного 
образования с учетом личностны х интересов и общ ественны х потребностей.

Целевые ориентиры результатов воспитания

Требования к личностны м  результатам  освоения обучаю щ имися О О П  СОО 
установлены  Ф ГОС СОО.

Н а основании этих требований в данном разделе представлены  целевые ориентиры 
результатов в воспитании, развитии личности обучаю щ ихся, на достиж ение которых 
долж на быть направлена деятельность педагогического коллектива для вы полнения 
требований Ф ГОС СОО.

Ц елевы е ориентиры  определены  в соответствии с инвариантны м содерж анием  
воспитания обучаю щ ихся на основе российских базовых (гражданских, 
конституциональны х) ценностей, обеспечиваю т единство воспитания, воспитательного 
пространства.

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 
образования:

Гражданское воспитание:
осознанно вы раж аю щ ий свою российскую  граж данскую  принадлеж ность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном  и многоконф ессиональном  
российском  общ естве, в мировом сообщ естве;

сознаю щ ий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 
ты сячелетней российской государственности, с Российским  государством, ответственность 
за  его развитие в настоящ ем и будущ ем на основе исторического просвещ ения, 
сф ормированного российского национального исторического сознания;

проявляю щ ий готовность к защ ите Родины, способны й аргументированно 
отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять 
и защ ищ ать историческую  правду;

ориентированны й на активное граж данское участие на основе уваж ения закона и 
правопорядка, прав и свобод сограждан;

осознанно и деятельно вы раж аю щ ий неприятие лю бой дискрим инации по 
социальным, национальным, расовым, религиозны м  признакам, проявлений экстремизма, 
терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности;

обладаю щ ий опытом граж данской социально значим ой деятельности (в 
ученическом  самоуправлении, волонтёрском  движении, экологических, военно
патриотических и другие объединениях, акциях, программах).

Патриотическое воспитание:



вы раж аю щ ий свою национальную , этническую  принадлеж ность, приверж енность к 
родной культуре, лю бовь к своему народу;

сознаю щ ий причастность к м ногонациональному народу Российской Ф едерации, 
Российском у О течеству, российскую  культурную  идентичность;

проявляю щ ий деятельное ценностное отнош ение к историческому и культурному 
наследию  своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам  народов, 
прож иваю щ их в родной стране -  России;

проявляю щ ий уваж ение к соотечественникам , прож иваю щ им за рубежом, 
поддерж иваю щ ий их права, защ иту их интересов в сохранении российской культурной 
идентичности.

Духовно-нравственное воспитание:
проявляю щ ий приверж енность традиционны м  духовно-нравственны м  ценностям, 

культуре народов России с учётом  м ировоззренческого, национального, 
конф ессионального самоопределения;

действую щ ий и оцениваю щ ий своё поведение и поступки, поведение и поступки 
других лю дей с позиций традиционны х российских духовно-нравственны х ценностей и 
норм с осознанием  последствий поступков, деятельно вы раж аю щ ий неприятие 
антигуманны х и асоциальны х поступков, поведения, противоречащ их этим  ценностям;

проявляю щ ий уваж ение к жизни и достоинству каж дого человека, свободе 
мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям  различны х этнических 
групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозны м  чувствам  с 
учётом  соблю дения конституционных прав и свобод всех граждан;

понимаю щ ий и деятельно вы раж аю щ ий ценность меж национального, 
м еж религиозного согласия лю дей, народов в России, способный вести диалог с лю дьми 
разны х национальностей, отнош ения к религии и религиозной принадлежности, находить 
общ ие цели и сотрудничать для их достижения;

ориентированны й на создание устойчивой семьи на основе российских 
традиционны х семейных ценностей, понимания брака как сою за муж чины и ж енщ ины  для 
создания семьи, рож дения и воспитания в семье детей, неприятия насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности;

обладаю щ ий сф ормированны ми представлениями о ценности и значении в 
отечественной и мировой культуре язы ков и литературы  народов России, 
демонстрирую щ ий устойчивы й интерес к чтению  как средству познания отечественной и 
мировой духовной культуры.

Эстетическое воспитание:
вы раж аю щ ий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового худож ественного наследия;
проявляю щ ий восприимчивость к разны м видам искусства, понимание 

эм оционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умею щ ий 
критически оценивать это влияние;

проявляю щ ий понимание худож ественной культуры  как средства коммуникации и 
самовы раж ения в современном  общ естве, значения нравственных норм, ценностей, 
традиций в искусстве;

ориентированны й на осознанное творческое самовы раж ение, реализацию  
творческих способностей в разны х видах искусства с учётом  российских традиционны х 
духовны х и нравственны х ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта.



Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия:

понимаю щ ий и вы раж аю щ ий в практической деятельности ценность жизни, 
здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 
здоровья и здоровья других лю дей;

соблю даю щ ий правила личной и общ ественной безопасности, в том  числе 
безопасного поведения в инф ормационной среде;

вы раж аю щ ий на практике установку на здоровы й образ ж изни (здоровое питание, 
соблю дение гигиены, реж им занятий и отдыха, регулярную  физическую  активность), 
стремление к физическому соверш енствованию , соблю даю щ ий и пропагандирую щ ий 
безопасны й и здоровы й образ жизни;

проявляю щ ий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 
употребления алкоголя, наркотиков, лю бы х форм зависимостей), деструктивного 
поведения в общ естве и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 
психического здоровья;

дем онстрирую щ ий навы ки реф лексии своего состояния (физического, 
эм оционального, психологического), состояния других лю дей с точки зрения безопасности, 
сознательного управления своим эм оциональны м  состоянием;

развиваю щ ий способности адаптироваться к стрессовы м ситуациям в общ ении, в 
разны х коллективах, к м щ мю щ имся условиям  (социальным, информационны м, 
природным).

Трудовое воспитание:
уваж аю щ ий труд, результаты  труда, трудовы е и проф ессиональны е достиж ения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовы е достиж ения 
российского народа;

проявляю щ ий способность к творческом у созидательному социально значимом у 
труду в доступны х по возрасту социально-трудовы х ролях, в том  числе 
предприним ательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда;

участвую щ ий в социально значим ой трудовой деятельности разного вида в семье, 
общ еобразовательной организации, своей местности, в том  числе оплачиваемом труде в 
каникулярны е периоды, с учётом  соблю дения законодательства Российской Ф едерации;

вы раж аю щ ий осознанную  готовность к получению  профессионального образования, 
к непреры вному образованию  в течение ж изни как условию  успеш ной проф ессиональной 
и общ ественной деятельности;

понимаю щ ий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовы х 
отнош ений, сам ообразования и проф ессиональной самоподготовки в инф ормационном 
вы сокотехнологическом  общ естве, готовый учиться и трудиться в современном общ естве;

ориентированны й на осознанны й выбор сф еры  трудовой, профессиональной 
деятельности в российском  общ естве с учётом  личны х ж изненны х планов, потребностей 
своей семьи, общ ества.

Экологическое воспитание:
дем онстрирую щ ий в поведении сф ормированность экологической культуры  на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том  числе 
на глобальном уровне, ответственность за  действия в природной среде;

вы раж аю щ ий деятельное неприятие действий, приносящ их вред природе; 
применяю щ ий знания естественных и социальных наук для разумного, береж ливого 

природопользования в быту, общ ественном пространстве;
имею щ ий и развиваю щ ий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегаю щ ей деятельности, участвую щ ий в его приобретении другими людьми.



Ценности научного познания:
деятельно вы раж аю щ ий познавательны е интересы  в разны х предметны х областях с 

учётом  своих интересов, способностей, достижений;
обладаю щ ий представлением  о современной научной картине мира, достиж ениях 

науки и техники, аргументированно вы раж аю щ ий понимание значения науки в ж изни 
российского общ ества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально
экономическом  развитии России;

дем онстрирую щ ий навы ки критического мыш ления, определения достоверной 
научной информации и критики антинаучны х представлений;

развиваю щ ий и применяю щ ий навыки наблю дения, накопления и систематизации 
фактов, осмы сления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях познания, 
исследовательской деятельности.

2.3.2. Содержательный раздел.

Уклад образовательной организации.
М БО У  «СО Ш  № 2 им. А бдуллаева А.А. с.Зандак»ф ункционирует как 

самостоятельная образовательная организация
С целью  сотрудничества в области создания профильных групп на базе ш колы

С овременны й мир постоянно развивается. О бщ емировы е тенденции, научно
технический прогресс, глобализация и другие процессы  предъявляю т к современному 
человеку новые требования. Для того чтобы  быть успеш ным, человек долж ен предвидеть 
тенденции времени, понимать, какие требования предъявляю тся к современны м и будущ им 
профессиям, как мщзяется ры нок труда и какие общ емировы е инновации влияю т на 
характер этих требований. К акие новые передовы е технологии будут востребованы  в 
будущем. В связи с этим  возникаю т новые требования к образованию  и воспитанию .

Целью образовательной организации является обеспечение подготовки 
квалиф ицированны х кадров, обладаю щ их знаниями, навыками, личностны ми качествами и 
компетенциями, отвечаю щ им и требованиям  экономики 21 века, целям и задачам  социально 
-  экономического развития и структуры ры нка Чеченской Республики и Российской 
Ф едерации в целом.

Целью воспитательной работы - воспитание, социально-педагогическая 
поддерж ка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 
инициативного, компетентного гражданина.

В воспитательной системе образовательной организации мож но выделить наиболее 
значимы е традиционны е дела, события и мероприятия: это фестиваль творчества 
«И нж енерная весна», «У роки добра», творческий отчет класса «Creativew eek», БУ Н Т 
(больш ая уборка на территории), «Educationfest», празднование немецкого Рож дества -  
«W eihnachten» и др.

В ш коле реализую тся проекты  «М ой будущ ий трек» (встречи с представителями 
различны х профессий, м астер-классы  и т.д.), «Ш кола Лидера», «Ш кольное телевидение», 
«Родительский клуб», регулярной является работа «Cinem a-cafe» - просмотр фильмов и их 
обсуж дение в клубах по интересам.

Дополнительные характеристики:
О бразовательная организация является ш колой полного дня: в ш коле развита



Виды, формы и содержание воспитательной деятельности.
Виды, формы и содерж ание воспитательной деятельности планирую тся, 

представляю тся по модулям и реализую тся посредством  календарного плана 
воспитательной работы  на текущ ий учебны й год.

В соответствии с ф едеральной рабочей программой воспитания структура Рабочей 
программы  воспитания ш колы  в обязательном  (инвариантном) порядке (п. 130.3.2.2 Ф О П  
С 0 0 )  вклю чает 11 модулей:

«У рочная деятельность»
«В неурочная деятельность»
«Классное руководство»
«О сновные ш кольные дела»
«Внеш кольны е мероприятия»
«О рганизация предм етно-пространственной среды»
«В заимодействие с родителями (законны ми представителями)»
«С амоуправление»
«П роф илактика и безопасность»
«С оциальное партнёрство»
«П рофориентация»

С учётом региональной политики Чеченской Республики и реализацией Единой 
концепции духовно-нравственного воспитания и развития подрастаю щ его поколения 
Чеченской Республики вариативны м  м одулем  вклю чена программа по его реализации.

Таким образом  последовательность модулей в Рабочей программе воспитания и в 
календарном  плане воспитательной работы  располож ена в соответствую щ ей значим ости в 
воспитательной деятельности ш колы  в следую щ ем порядке:

Модуль 1. Духовно-нравственное воспитание и развитие подрастающего 
поколения Чеченской Республики

Реализация воспитательного потенциала Единой концепции духовно
нравственного воспитания и развития подрастаю щ его поколения Чеченской Республики 
предусматривает:

- формирование граж данского общ ества на основе духовно-нравственны х 
ценностей, гуманизма и патриотизма;

- воспитание подрастаю щ его поколения на принципе стабильности и неизменности 
общ ественного строя, согласно которому сущ ествую щ ий общ ественны й строй необходимо 
оберегать;

- создание единого центра (координационно-консультативного института) по 
реализации мер,

направленны х на духовное возрож дение общества;
- ф ормирование у молодого поколения нравственного абсолю тизма, согласно 

которому сущ ествую т вечные и незы блемы е общ ечеловеческие идеалы и ценности;
- популяризация традиционны х духовных, нравственны х и культурны х ценностей 

через литературу, живопись, музыку, театральное искусство, науку и образование;
- воспитание подрастаю щ его поколения на основе обычаев и традиций народов 

Чеченской Республики, примерах нравственны х идеалов российской и мировой истории;
- ф ормирование ответственногоповедения, умения противостоять чуж ды м идеям  и 

асоциальны м проявлениям;
-развитие навыков здорового образа жизни, самодисциплины;
-формирование лю бви к Родине и гордости за  свою страну;



- воспитание подрастаю щ его поколения на основе ценностей, залож енны х в 
К онституции Российской Ф едерации, обы чном праве народов Ч еченской Республики и 
традиционны х учениях духовны х лидеров.

Модуль 2 «Классное руководство»

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 
педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на реш ение задач 
воспитания и социализации обучаю щ ихся, предусматривает:

-  планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 
тем атической направленности;

-  инициирование и поддерж ку классны ми руководителям и участия классов в 
общ еш кольны х делах, мероприятиях, оказание необходимой помощ и обучаю щ имся в их 
подготовке, проведении и анализе;

-  организацию  интересны х и полезных для личностного развития 
обучаю щ ихся совместны х дел, позволяю щ их вовлекать в них обучаю щ ихся с разны ми 
потребностями, способностями, давать возмож ности для самореализации, устанавливать и 
укреплять доверительны е отнош ения, стать для них значимы м  взрослым, задаю щ им  
образцы  поведения;

-  сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 
внеучебные и внеш кольны е мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рож дения 
обучаю щ ихся, классные вечера;

-  вы работку совместно с обучаю щ имися правил поведения класса, участие в 
вы работке таких правил поведения в образовательной организации;

-  изучение особенностей личностного развития обучаю щ ихся путем 
наблю дения за их поведением, в специально создаваемы х педагогических ситуациях, в 
играх, беседах по нравственны м проблемам; результаты  наблю дения сверяю тся с 
результатами бесед с родителями, учителями, а такж е (при необходимости) с педагогом- 
психологом;

-  доверительное общ ение и поддержку обучаю щ ихся в реш ении проблем  
(налаж ивание взаимоотнош ений с одноклассникам и или педагогами, успеваем ость и 
другое), совместны й поиск реш ений проблем, коррекцию  поведения обучаю щ ихся через 
частны е беседы  индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучаю щ имися 
класса;

-  индивидуальную  работу с обучаю щ имися класса по ведению  личных 
портфолио, в которых они фиксирую т свои учебные, творческие, спортивные, личностные 
достижения;

-  регулярны е консультации с учителями-предметниками, направленны е на 
ф ормирование единства требований по вопросам  воспитания и обучения, предупреж дение 
и (или) разреш ение конфликтов между учителям и и обучаю щ имися;

-  проведение педагогических советов для реш ения конкретных проблем 
класса, интеграции воспитательны х влияний педагогов на обучаю щ ихся, привлечение 
учителей-предм етников к участию  в классны х делах, даю щ их им возм ож ность лучш е 
узнавать и понимать обучаю щ ихся, общ аясь и наблю дая их во внеучебной обстановке, 
участвовать в родительских собраниях класса;

-  организацию  и проведение регулярны х родительских собраний, 
инф ормирование родителей об успехах и проблемах обучаю щ ихся, их полож ении в классе, 
ж изни класса в целом, помощ ь родителям  и иным членам  семьи в отнош ениях с учителями, 
администрацией;

-  создание и организацию  работы  родительского комитета класса, 
участвую щ его в реш ении вопросов воспитания и обучения в классе, общ еобразовательной 
организации;



-  привлечение родителей (законны х представителей), членов семей 
обучаю щ ихся к организации и проведению  воспитательны х дел, мероприятий в классе и 
общ еобразовательной организации;

-  проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других 
мероприятий.

Модуль 3 «Урочная деятельность»

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает:
-  м аксимальное использование воспитательных возмож ностей содерж ания 

учебны х предметов для формирования у обучаю щ ихся российских традиционны х духовно
нравственны х и социокультурны х ценностей, российского исторического сознания на 
основе исторического просвещ ения; подбор соответствую щ его содерж ания уроков, 
заданий, вспомогательны х материалов, проблемны х ситуаций для обсуждений;

-  выбор методов, методик, технологий, оказы ваю щ их воспитательное 
воздействие на личность в соответствии с воспитательны м идеалом, целью  и задачам и 
воспитания, целевы ми ориентирам и результатов воспитания; реализацию  приоритета 
воспитания в учебной деятельности;

-  привлечение внимания обучаю щ ихся к ценностному аспекту изучаемы х на 
уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, вы сказы ваний своего 
мнения, вы работки своего личностного отнош ения к изучаемы м событиям, явлениям, 
лицам;

-  применение интерактивны х форм учебной работы  - интеллектуальных, 
стимулирую щ их познавательную  мотивацию , игровых методик, дискуссий, даю щ их 
возмож ность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 
которая учит строить отнош ения и действовать в команде, способствует развитию  
критического мыш ления;

-  побуж дение обучаю щ ихся соблю дать нормы поведения, правила общ ения со
сверстниками и педагогическими работниками, соответствую щ ие укладу
общ еобразовательной организации, установление и поддерж ку доброж елательной 
атмосферы;

-  организацию  наставничества мотивированных и эрудированны х 
обучаю щ ихся над неуспеваю щ ими одноклассниками, в том  числе с особы ми 
образовательны м и потребностями, даю щ его обучаю щ имся социально значимы й опыт 
сотрудничества и взаимной помощи;

-  инициирование и поддерж ку исследовательской деятельности обучаю щ ихся, 
планирование и выполнение индивидуальны х и групповы х проектов воспитательной 
направленности.

Модуль 4 «Внеурочная деятельность»

В неурочная деятельность в М БО У  «СО Ш  с. Д аттах им. Г. А. Д акалова»вы ведена за 
рам ки учебного плана и находит отражение в образовательной программе ш колы через 
дополнительны е образовательны е модули, проводимы е в формах, отличны х от классно
урочной; классное руководство (экскурсии, прогулки, праздники, соревнования); 
деятельность иных педагогических работников (педагога-психолога) в соответствии с 
долж ностны ми обязанностями квалификационны х характеристик долж ностей работников 
образования; инновационную  (экспериментальную ) деятельность.

В неурочная деятельность реализуется по направлениям: спортивно
оздоровительное бщ еинтеллектуальное

духовно-нравственное



социальное
общ екультурное.

Модуль 5 «Основные школьные дела»

Реализация воспитательного потенциала основных ш кольных дел предусматривает:
-  общ еш кольны е праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературны е и другие) мероприятия, связанные с общ ероссийскими, 
региональны м и праздниками, памятными датами, в которых участвую т все классы;

-  участие во всероссийских акциях, посвящ енны х значимы м  собы тиям  в 
России, мире;

-  торж ественны е мероприятия, связанны е с заверш ением  образования, 
переходом  на следую щ ий уровень образования, символизирую щ ие приобретение новых 
социальны х статусов в образовательной организации, обществе;

-  церемонии награж дения (по итогам учебного периода, года) обучаю щ ихся и 
педагогов за участие в ж изни образовательной организации, достиж ения в конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, своей 
местности;

-  социальны е проекты  в образовательной организации, совместно 
разрабаты ваем ы е и реализуемы е обучаю щ им ися и педагогическими работниками, в том  
числе с участием  социальны х партнеров, комплексы  дел благотворительной, 
экологической, патриотической, трудовой и другой направленности;

-  проводимы е для ж ителей населенного пункта и организуемы е совместно с 
семьями обучаю щ ихся праздники, фестивали, представления в связи с памятны ми датами, 
значимы ми собы тиями для ж ителей населенного пункта;

-  разновозрастны е сборы, м ногодневны е выездные события, вклю чаю щ ие в 
себя комплекс коллективных творческих дел граж данской, патриотической, историко
краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой 
направленности;

-  вовлечение по возмож ности каж дого обучаю щ егося в ш кольные дела в 
разны х ролях (сценаристов, постановщ иков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 
декораторов, музыкальных редакторов, ответственны х за  костю мы  и оборудование, за 
приглаш ение и встречу гостей и других), помощ ь обучаю щ имся в освоении навыков 
подготовки, проведения, анализа общ еш кольны х дел;

-  наблю дение за поведением  обучаю щ ихся в ситуациях подготовки, 
проведения, анализа основных ш кольны х дел, мероприятий, их отнош ениям и с 
обучаю щ имися разны х возрастов, с педагогическими работникам и и другими взрослыми.

Модуль 6 «Внешкольные мероприятия»

Реализация воспитательного потенциала внеш кольны х мероприятий 
предусматривает:

-  общ ие внеш кольны е мероприятия, в том  числе организуемые совместно с 
социальны ми партнерами образовательной организации;

-  внеш кольны е тем атические мероприятия воспитательной направленности, 
организуемы е педагогам и по изучаемы м в образовательной организации учебны м 
предметам, курсам, модулям;

-  экскурсии, походы вы ходного дня (в музей, картинную  галерею, технопарк, 
на предприятие и другое), организуемы е в классах классными руководителями, в том  числе 
совместно с родителями (законными представителями) обучаю щ ихся с привлечением  их к 
планированию , организации, проведению , оценке мероприятия;



-  литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 
экспедиции, слеты  и другие, организуемы е педагогическими работниками, в том  числе 
совместно с родителями (законны ми представителями) обучаю щ ихся для изучения 
историко-культурны х мест, событий, биограф ий прож ивавш их в этой местности 
российских поэтов и писателей, деятелей науки, природны х и историко-культурны х 
ландш афтов, ф лоры  и фауны и другого;

-  выездные события, вклю чаю щ ие в себя комплекс коллективных творческих 
дел, в процессе которых склады вается детско-взрослая общ ность, характеризую щ аяся 
доверительны м и взаимоотнош ениями, ответственны м отнош ением  к делу, атмосф ерой 
эм оционально-психологического комфорта.

Модуль 7 «Организация предметно-пространственной среды»

Реализация воспитательного потенциала предм етно-пространственной среды 
предусм атривает совместную  деятельность педагогов, обучаю щ ихся, других участников 
образовательны х отнош ений по ее созданию , поддержанию , использованию  в 
воспитательном процессе:

-  оформление внеш него вида здания, фасада, холла при входе в 
образовательную  организацию  государственной символикой Российской Ф едерации, 
субъекта Российской Ф едерации, м униципального образования (флаг, герб), 
изображ ениям и символики Российского государства в разные периоды ты сячелетней 
истории, исторической символики региона;

-  организацию  и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 
ф лага Российской Ф едерации;

-  разм ещ ение карт России, регионов, м униципальны х образований 
(современны х и исторических, точны х и стилизованных, географических, природных, 
культурологических, худож ественно оформленных, в том  числе материалами, 
подготовленны ми обучаю щ имися) с изображ ениям и значим ы х культурных объектов 
местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, религиозны х 
м ест почитания, портретов вы даю щ ихся государственны х деятелей России, деятелей 
культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защ итников Отечества;

-  изготовление, размещ ение, обновление худож ественны х изображ ений 
(символических, живописных, фотографических, интерактивны х аудио и видео) природы 
России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 
народов России;

-  организацию  и поддерж ание в образовательной организации звукового 
пространства позитивной духовно-нравственной, граж данско-патриотической 
воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационны е сообщ ения), 
исполнение гимна Российской Ф едерации;

-  разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном 
процессе "мест граж данского почитания" (в том  числе, если образовательная организация 
носит имя вы даю щ егося исторического деятеля, ученого, героя, защ итника О течества и 
других) в помещ ениях образовательной организации или на прилегаю щ ей территории для 
общ ественно-граж данского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов 
воинской славы, памятников, памятны х досок;

-  оформление и обновление "мест новостей", стендов в пом ещ ениях (холл 
первого этажа, рекреации), содерж ащ их в доступной, привлекательной форме новостную  
информацию  позитивного граж данско-патриотического, духовнонравственного 
содержания, ф отоотчеты  об интересных событиях, поздравления педагогов и обучаю щ ихся 
и другое;



-  разработку и популяризацию  символики образовательной организации 
(эмблема, флаг, логотип, элем енты  костю ма обучаю щ ихся и другое), используемой как 
повседневно, так и в торж ественны е моменты;

-  подготовку и разм ещ ение регулярно сменяемы х экспозиций творческих 
работ обучаю щ ихся в разны х предметных областях, демонстрирую щ их их способности, 
знакомящ их с работами друг друга;

-  поддерж ание эстетического вида и благоустройство всех помещ ений в 
образовательной организации, доступных и безопасны х рекреационны х зон, озеленение 
территории при образовательной организации;

-  разработку, оформление, поддерж ание и использование игровых 
пространств, спортивных и игровых площ адок, зон  активного и тихого отдыха;

-  создание и поддерж ание в вестибю ле или библиотеке стеллаж ей свободного 
книгообмена, на которые обучаю щ иеся, родители, педагоги могут вы ставлять для общ его 
использования свои книги, брать для чтения другие;

-  деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 
обучаю щ имися, их родителями по благоустройству, оформлению  ш кольных аудиторий, 
приш кольной территории;

-  разработку и оформление пространств проведения значимы х событий, 
праздников, церемоний, торж ественны х линеек, творческих вечеров (собы тийны й дизайн);

-  разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и 
других), акцентирую щ их внимание обучаю щ ихся на важных для воспитания ценностях, 
правилах, традициях, укладе образовательной организации, актуальны х вопросах 
профилактики и безопасности.

Модуль 8 «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 
представителями) обучаю щ ихся предусматривает:

-  создание и деятельность в образовательной организации, в классах 
представительны х органов родительского сообщ ества (родительского комитета 
образовательной организации, классов), участвую щ их в обсуж дении и реш ении вопросов 
воспитания и обучения, деятельность представителей родительского сообщ ества в 
У правляю щ ем  совете образовательной организации;

-  тем атические родительские собрания в классах, общ еш кольны е родительские 
собрания по вопросам воспитания, взаимоотнош ений обучаю щ ихся и педагогов, условий 
обучения и воспитания;

-  родительские дни, в которые родители (законны е представители) могут 
посещ ать уроки и внеурочны е заьзятия;

-  работу семейны х клубов, родительских гостиных, предоставляю щ их 
родителям, педагогам  и обучаю щ имся площ адку для совместного досуга и общ ения, с 
обсуж дением  актуальных вопросов воспитания;

-  проведение тематических собраний (в том  числе по инициативе родителей), 
на которых родители м огут получать советы  по вопросам  воспитания, консультации 
психологов, врачей, социальны х работников, служ ителей традиционны х российских 
религий, обмениваться опытом;

-  родительские форумы на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-ком м уникационной сети "Интернет", интернет-сообщ ества, группы с 
участием  педагогов, на которых обсуж даю тся интересую щ ие родителей вопросы, 
согласуется совместная деятельность;

-  участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 
предусмотренны х нормативны ми докум ентам и о психолого-педагогическом  консилиуме в



образовательной организации в соответствии с порядком привлечения родителей 
(законны х представителей);

-  привлечение родителей (законны х представителей) к подготовке и 
проведению  классных и общ еш кольны х мероприятий;

-  при наличии среди обучаю щ ихся детей-сирот, оставш ихся без попечения 
родителей, приемных детей целевое взаимодействие с их законны м и представителями.

Модуль 9 «Самоуправление»

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 
образовательной организации предусматривает:

-  организацию  и деятельность органов ученического самоуправления (совет 
обучаю щ ихся или других), избранны х обучаю щ имися;

-  представление органами ученического самоуправления интересов 
обучаю щ ихся в процессе управления образовательной организацией;

-  защ иту органами ученического самоуправления законны х интересов и прав 
обучаю щ ихся;

-  участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 
обсуж дении и реализации рабочей программы  воспитания, календарного плана 
воспитательной работы , в анализе воспитательной деятельности в образовательной 
организации.

Модуль 10 «Профилактика и безопасность»

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 
ф ормирования и поддерж ки безопасной и комфортной среды в образовательной 
организации предусматривает:

-  организацию  деятельности педагогического коллектива по созданию  в 
образовательной организации эф ф ективной профилактической среды  обеспечения 
безопасности ж изнедеятельности как условия успеш ной воспитательной деятельности;

-  проведение исследований, м ониторинга рисков безопасности и ресурсов 
повы ш ения безопасности, вы деление и психолого-педагогическое сопровож дение групп 
риска обучаю щ ихся по разны м направлениям  (агрессивное поведение, зависим ости и 
другое);

-  проведение коррекционно-воспитательной работы  с обучаю щ имся групп 
риска силами педагогического коллектива и с привлечением  сторонних специалистов 
(психологов, конфликтологов, коррекционны х педагогов, работников социальных служб, 
правоохранительны х органов, опеки и других);

-  разработку и реализацию  профилактических программ, направленны х на 
работу как с девиантны м и обучаю щ имися, так и с их окружением; организацию  
меж ведом ственного взаимодействия;

-  вовлечение обучаю щ ихся в воспитательную  деятельность, проекты, 
программы  профилактической направленности социальны х и природны х рисков в 
образовательной организации и в социокультурном окруж ении с педагогами, родителями, 
социальны ми партнерами (антинаркотические, антиалкогольны е, против курения, 
вовлечения в деструктивны е детские и м олодеж ны е объединения, культы, субкультуры, 
группы  в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, 
безопасности дорож ного движения, противопож арной безопасности.



антитеррористической и антиэкстрем истской безопасности, граж данской обороне и 
другие);

-  организацию  превентивной работы  с обучаю щ имися со сценариями 
социально одобряемого поведения, по развитию  навыков саморефлексии, самоконтроля, 
устойчивости к негативны м воздействиям, групповому давлению ;

-  профилактику правонаруш ений, девиаций посредством  организации 
деятельности, альтернативной девиантному поведению , познания (путеш ествия), 
испы тания себя (походы, спорт), значимого общ ения, творчества, деятельности (в том 
числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, худож ественной и 
другой);

-  предупреж дение, профилактику и целенаправленную  деятельность в случаях 
появления, расш ирения, влияния в образовательной организации маргинальны х групп 
обучаю щ ихся (оставивш их обучение, криминальной направленности, с агрессивны м 
поведением  и других);

-  профилактику расш ирения групп, семей обучаю щ ихся, требую щ их 
специальной психолого-педагогической поддерж ки и сопровож дения (слабоуспеваю щ ие, 
социально запущ енные, социально неадаптированны е дети-мигранты , обучаю щ иеся с ОВЗ 
и другие).

Модуль 11 «Социальное партнерство»

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает:
-  участие представителей организаций-партнеров, в том  числе в соответствии 

с договорам и о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рам ках рабочей 
программы  воспитания и календарного плана воспитательной работы  (дни открытых 
дверей, государственные, региональные, ш кольные праздники, торж ественны е 
м ероприятия и другие);

-  участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 
уроков, внеурочных занятий, внеш кольны х м ероприятий соответствую щ ей тем атической 
направленности;

-  проведение на базе организаций-партнеров отдельны х уроков, занятий, 
внеш кольны х мероприятий, акций воспитательной направленности;

-  проведение откры ты х дискуссионны х площ адок (детских, педагогических, 
родительских) с представителями организаций-партнеров для обсуж дений актуальных 
проблем, касаю щ ихся ж изни образовательной организации, м униципального образования, 
региона, страны;

-  реализация социальны х проектов, совместно разрабаты ваемы х 
обучаю щ имися, педагогами с организациям и-партнерам и благотворительной, 
экологической, патриотической, трудовой и другой направленности, ориентированны х на 
воспитание обучаю щ ихся, преобразование окруж аю щ его социума, позитивное воздействие 
на социальное окружение.

Модуль 12 «Профориентация»

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы  
образовательной организации предусматривает:

-  проведение циклов проф ориентационны х часов, направленны х на подготовку 
обучаю щ егося к осознанному планированию  и реализации своего проф ессионального 
будущего;

-  профориентационны е игры  (игры -симуляции, деловы е игры, квесты, кейсы), 
расш иряю щ ие знания о профессиях, способах вы бора профессий, особенностях, условиях 
разной профессиональной деятельности;



-  экскурсии на предприятия, в организации, даю щ ие начальны е представления 
о сущ ествую щ их профессиях и условиях работы;

-  посещ ение проф ориентационны х выставок, ярм арок профессий,
тем атических проф ориентационны х парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 
профессионального, высш его образования;

-  организацию  на базе детского лагеря при образовательной организации 
проф ориентационны х смен с участием  экспертов в области профориентации, где 
обучаю щ иеся могут познакомиться с профессиями, получить представление об их 
специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить соответствую щ ие 
навыки;

-  совместное с педагогами изучение обучаю щ имися интернет-ресурсов, 
посвящ енны х выбору профессий, прохож дение профориентационного онлайн- 
тестирования, онлайн-курсов по интересую щ им проф ессиям  и направлениям  
проф ессионального образования;

-  участие в работе всероссийских проф ориентационны х проектов;
-  индивидуальное консультирование психологом  обучаю щ ихся и их родителей 

(законны х представителей) по вопросам  склонностей, способностей, иных индивидуальных 
особенностей обучаю щ ихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущ ей 
профессии;

-  освоение обучаю щ имися основ проф ессии в рам ках различны х курсов, 
вклю ченны х в обязательную  часть образовательной программы, в рам ках компонента 
участников образовательны х отнош ений, внеурочной деятельности, дополнительного 
образования.

2.3.3. Организационный раздел
Кадровое обеспечение.
Ш татное расписание в ш коле зависит от количества обучаю щ ихся, для плодотворной 

работы  над воспитанием  обучаю щ ихся вы делена отдельная ставка зам естителя директора 
по воспитательной работе и зам естителя по воспитанию . В помощ ь заместителю  директора 
по ВР вы делена ставка педагога-организатора, которы й берет на себя работу с 
направлением  детских общ ественны х организаций и работу по организации общ еш кольны х 
мероприятий. В се ставки ш татного расписания данного направления распределены: 
долж ности заним аю т педагоги с соответствую щ им образованием, имею щ им опыт работы, 
педагоги регулярно проходят курсы  повы ш ения квалификации.

Н аправление воспитательной работы  такж е невозмож но без деятельности классных 
руководителей: каж ды й класс им еет отдельного педагога-куратора, который своевременно 
реагирует на воспитательны е потребности обучаю щ ихся.

Нормативно-методическое обеспечение.
Работа зам естителя директора по ВР и педагога-организатора осущ ествляется по 

долж ностны м  инструкциям. Д еятельность классны х руководителей закреплена 
дополнительны м  соглаш ением  к трудовому договору. В се изменения в нормативных актах 
осущ ествляю тся в соответствии с законодательством  Российской Ф едерации.

В ш коле разработаны  локальны е нормативные акты  по осущ ествлению  деятельности 
воспитательного направления: «П олож ение о ш кольном самоуправлении», «П олож ение о 
родительском  комитете», «П олож ение о классном руководстве», «П олож ение о проведении 
общ еш кольны х мероприятий» и др. Разработка и утверж дение локальны х нормативных 
актов осущ ествляется в соответствии с законодательством  Российской Ф едерации».

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 
потребностями.



П ри зачислении таких обучаю щ ихся в О О П  СОО вносятся соответствую щ ие 
изменения согласно порядку внесения изменений в образовательны е программы, 
реглам ентированны е локальны м нормативны м актом школы.

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся.

Система поощ рения проявлений активной ж изненной позиции и социальной 
успеш ности обучаю щ ихся призвана способствовать формированию  у обучаю щ ихся 
ориентации на активную  жизненную  позицию , инициативность, максимально вовлекать их 
в совместную  деятельность в воспитательных целях.

Система проявлений активной ж изненной позиции и поощ рения социальной 
успеш ности обучаю щ ихся строится на принципах:

-  публичности, откры тости поощ рений (информирование всех обучаю щ ихся о 
награж дении, проведение награж дений в присутствии значительного числа обучаю щ ихся);

-  соответствия артефактов и процедур награж дения укладу
общ еобразовательной организации, качеству воспиты ваю щ ей среды, символике 
общ еобразовательной организации;

-  прозрачности правил поощ рения (наличие полож ения о награждениях, 
неукоснительное следование порядку, зафиксированном у в этом  документе, соблю дение 
справедливости при выдвиж ении кандидатур);

-  регулирования частоты  награж дений (недопущ ение избы точности в 
поощ рениях, чрезм ерно больш их групп поощ ряемы х и другое);

-  сочетания индивидуального и коллективного поощ рения (использование 
индивидуальны х и коллективны х наград дает возмож ность стимулировать 
индивидуальную  и коллективную  активность обучаю щ ихся, преодолевать межличностные 
противоречия между обучаю щ имися, получивш ими и не получивш ими награды);

-  привлечения к участию  в системе поощ рений на всех стадиях родителей 
(законны х представителей) обучаю щ ихся, представителей родительского сообщ ества, 
самих обучаю щ ихся, их представителей (с учетом  наличия ученического самоуправления), 
сторонних организаций, их статусных представителей;

-  диф ф еренцированности поощ рений (наличие уровней и типов наград 
позволяет продлить стимулирую щ ее действие систем ы  поощ рения).

Ф ормы поощ рения проявлений активной ж изненной позиции обучаю щ ихся и 
социальной успеш ности: индивидуальны е и групповы е портфолио, рейтинги, 
благотворительная поддержка.

Ведение портфолио отраж ает деятельность обучаю щ ихся при ее организации и 
регулярном поощ рении классны ми руководителями, поддерж ке родителями (законны ми 
представителями) по собиранию  (накоплению ) артефактов, фиксирую щ их и 
символизирую щ их достиж ения обучаю щ егося.

П ортф олио мож ет вклю чать артеф акты  признания личностны х достижений, 
достиж ений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощ рительны е письма, 
фотограф ии призов, фото изделий, работ и другого, участвовавш его в конкурсах). К роме 
индивидуального портфолио возмож но ведение портфолио класса.

Рейтинги формирую тся через размещ ение имен (фамилий) обучаю щ ихся или 
названий (номеров) групп обучаю щ ихся, классов в последовательности, определяемой их 
успеш ностью , достижениями.

Благотворительная поддержка обучаю щ ихся, групп обучаю щ ихся (классов) может 
заклю чаться в материальной поддерж ке проведения в образовательной организации 
воспитательны х дел, мероприятий, проведения внеш кольны х мероприятий, различны х 
форм совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной 
поддерж ке нуж даю щ ихся в помощ и обучаю щ ихся, семей, педагогических работников.



Благотворительность предусм атривает публичную  презентацию  благотворителей и 
их деятельности.

И спользование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в 
том  числе из социальны х партнеров, их статус, акции, деятельность должны 
соответствовать укладу общ еобразовательной организации, цели, задачам, традициям  
воспитания, согласовы ваться с представителями родительского сообщ ества во избежание 
деструктивного воздействия на взаимоотнош ения в образовательной организации.

Анализ воспитательного процесса
Анализ воспитательного процесса осущ ествляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностны ми результатам и обучаю щ ихся на уровне 
среднего общ его образования, установленны ми Ф ГО С СОО.

О сновным методом анализа воспитательного процесса в образовательной 
организации является еж егодны й самоанализ воспитательной работы  с целью выявления 
основны х проблем  и последую щ его их реш ения с привлечением  (при необходимости) 
внеш них экспертов, специалистов.

П ланирование анализа воспитательного процесса вклю чается в календарны й план 
воспитательной работы.

О сновные принципы  сам оанализа воспитательной работы:
-  взаимное уваж ение всех участников образовательны х отнош ений;
-  приоритет анализа сущ ностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественны х показателей, таких как сохранение уклада 
образовательной организации, содерж ание и разнообразие деятельности, стиль общ ения, 
отнош ений меж ду педагогическим и работниками, обучаю щ имися и родителями;

-  развиваю щ ий характер осущ ествляемого анализа ориентирует на 
использование его результатов для соверш енствования воспитательной деятельности 
педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, 
ум елого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 
содерж ания совместной деятельности с обучаю щ имися, коллегами, социальными 
партнерами);

-  распределенная ответственность за результаты  личностного развития 
обучаю щ ихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие - это результат как 
организованного социального воспитания, в котором образовательная организация 
участвует наряду с другими социальны м и институтами, так и стихийной социализации, и 
саморазвития.

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.
К ритерием, на основе которого осущ ествляется данны й анализ, является динамика 

личностного развития обучаю щ ихся в каж дом  классе.
А нализ проводится классны ми руководителям и вместе с зам естителем  директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию , педагогом-психологом , 
социальны м педагогом  (при наличии) с последую щ им обсуж дением  результатов на 
м етодическом  объединении классных руководителей или педагогическом  совете.

О сновным способом  получения информации о результатах воспитания, социализации 
и саморазвития обучаю щ ихся является педагогическое наблю дение.

В нимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах:
-  какие проблемы, затруднения в личностном  развитии обучаю щ ихся удалось 

реш ить за  прош едш ий учебны й год;
-  какие проблемы, затруднения реш ить не удалось и почему;
-  какие новые проблемы, трудности появились, над чем  предстоит работать 

педагогическому коллективу.
Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.



К ритерием, на основе которого осущ ествляется данны й анализ, является наличие 
интересной, собы тийно насы щ енной и личностно развиваю щ ей совместной деятельности 
обучаю щ ихся и взрослых.

С пособами получения информации о состоянии организуемой совместной 
деятельности обучаю щ ихся и педагогических работников м огут бы ть анкетирования и 
беседы  с обучаю щ имися и их родителями (законны ми представителями), педагогическими 
работниками, представителями совета обучаю щ ихся.

Результаты  обсуж даю тся на заседании методических объединений классных 
руководителей или педагогическом  совете.

В нимание сосредотачивается на вопросах, связанны х с качеством (выбираю тся 
вопросы, которые помогут проанализировать проделанную  работу):

-  реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;
-  организуемой внеурочной деятельности обучаю щ ихся;
-  деятельности классны х руководителей и их классов;
-  проводимых общ еш кольны х основных дел, мероприятий;
-  внеш кольны х мероприятий;
-  создания и поддерж ки предм етно-пространственной среды;
-  взаимодействия с родительским сообщ еством;
-  деятельности ученического самоуправления;
-  деятельности по профилактике и безопасности;
-  реализации потенциала социального партнерства;
-  деятельности по профориентации обучаю щ ихся;
-  и другое по дополнительны м модулям.

И тогом  сам оанализа является перечень вы явленны х проблем, над реш ением  которых 
предстоит работать педагогическому коллективу.

И тоги сам оанализа оформляю тся в виде отчета, составляемого заместителем  
директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 
воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваю тся и 
утверж даю тся педагогическим советом или иным коллегиальны м органом управления в 
школе.

2.4. Программа коррекционной работы, включающая организацию работы с 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами

В месте с тем  педагогическим коллективом разработана Программа коррекционной 
работы на уровне среднего общего образования для школьников, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, а также обучающихся с трудностями в обучении и 
социализации

2.4.1. Цели и задачи программы  коррекционной работы  с обучаю щ имися, 
оказавш имися в трудной ж изненной ситуации, а такж е обучаю щ ихся с трудностями в 
обучении и социализации на уровне среднего общ его образования (далее -  П рограмма).

В основу П рограм м ы  полож ены  общ едидактические и специальные принципы  общ ей 
и специальной педагогики. О бщ едидактические принципы  вклю чаю т принцип научности;



соответствия целей и содерж ания обучения государственны м образовательны м  стандартам; 
соответствия дидактического процесса закономерностям  учения; доступности и прочности 
овладения содерж анием  обучения; сознательности, активности и самостоятельности 
обучаю щ ихся при руководящ ей роли учителя; принцип единства образовательной, 
воспитательной и развиваю щ ей функций обучения.

Цель Программы —  разработка системы  ком плексной психолого-педагогической и 
социальной помощ и обучаю щ имся с особы ми образовательны ми потребностями.

Ц ель определяет задачи:
создание условий для успеш ного освоения программы  и прохож дения итоговой 

аттестации;
•  обеспечение непреры вной развиваю щ ей работы  в единстве урочной и 

внеурочной деятельности;
•  выявление проф ессиональны х склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательны ми потребностями; проведение работы  по их 
профессиональному консультированию , проф ессиональной ориентации, 
профессиональному самоопределению ;

•  проведение информационно-просветительских мероприятий.

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированны х 
мероприятий, вклю чаю щ их использование индивидуальных методов обучения и 
воспитания, проведение индивидуальны х и групповых занятий.

В ш коле построена работа с обучаю щ имися по профилактике и коррекции трудностей 
в обучении двух направлений:

-  Работа с детьми особых образовательны х потребностей,
-  Работа с детьми, испы ты ваю щ ими трудности при изучении учебны х 

предметов.
Работа ведется по методическим реком ендациям  И нститута стратегии развития 

образования Российской академии образования М инистерства П росвещ ения Российской 
Ф едерации.

Работа с детьми особых образовательных потребностей
В ы делены  четыре группы  детей особых образовательны х отнош ений:

-  Д ети с ограниченны ми возмож ностями здоровья,
-  Д ети со склонностью  к девиантному поведению ,
-  Д ети с трудностями адаптации к обучению  и к учебному коллективу,
-  Д ети мигрантов.

В образовательной организации ведется работа по профилактике девиантного 
поведения и работа по устранению  и предупреж дению  трудностей адаптации к обучению  и 
к учебном у коллективу. О бучаю щ ихся с ОВЗ и детей-м игрантов в образовательной 
организации нет. П ри появлении представителей данны х групп администрацией и 
педагогическим  коллективом  П рограм м а допол1зяется.

Работа с детьми со склонностью к девиантному поведению
В организации проводится регулярная работа по выявлению  детей со склонностью  к 

девиантному поведению . П ри вы явлении такого ребенка на основании ниже 
представленной дорож ной карты  составляется своя индивидуальная программа, так как 
одинаковы х путей реш ения проблемы  нет. О сновны ми ответственны ми лицами за 
деятельностью  данного направления являю тся педагог-психолог и классны й руководитель. 
К лассны й руководитель своевременно сигнализирует о возмож ном появлении ребенка с 
указанной проблем ой администрации для коррекции поведения обучаю щегося.

Н аправление О собенности О тветственны й Сроки
деятельности работы



Мероприятия по профилактике появления детей с девиантным поведением
Работа педагога- 
психолога

С оздание системы
специальных
заьмтий по
сохранению
психического
здоровья, развитию
умений
контролировать 
свое эмоциональное 
состояние и
настроение, 
спокойно разреш ать 
конфликты__________

П едагог-психолог П о плану

Д ополнительное
образование,
система
воспитательной
работы

Ф акультативные 
курсы, м ероприятия 
интеллектуальной и 
творческой 
направленности 
соревновательного 
характера, 
социальны е проекты

А дминистрация П о плану

В ы явление детей, склонных к девиантному поведению
Н аблю дение за
детским
коллективом,
выявление детей,
склонных к
девиантному
поведению

Выявление 
склонности 
поведения в
соответствии с
методическими 
рекомендациями

К лассны й 
руководитель, 
учитель- 
предметник, 
узкие специалисты

Еж едневно

В ы явление причин 
возникновения 
девиантного 
поведения

П роведение 
анкетирования, 
опросов учителей и 
родителей

К лассны й
руководитель,
педагог-психолог

И ндивидуально, 
при выявлении 
ребенка, склонного 
к девиантному
поведению

М ероприятия по корректировке поведения
В стреча психолога с 
педагогами

Работа с
коллективом  по 
осознанию  
собственной 
проф ессиональной 
ответственности за 
реш ение проблемы, 
при1м ти е того
факта, что при 
общ их
типологических 
характеристиках 
проявления 
девиантного 
поведения у
ш кольников нет

П едагог-психолог И ндивидуально, 
при выявлении 
ребенка, склонного 
к девиантному
поведению



одинаковы х путей 
реш ения этой 
проблемы ___________

К ом плексное
обследование
ребенка

О бследование этих 
детей
специалистами; 
выявление 
динам ики развития 
присущ их им
особенностей и 
приоритетных 
линий поведения

П едагог-психолог,
классны й
руководитель, узкие 
специалисты

И ндивидуально, 
при выявлении 
ребенка, склонного 
к девиантному
поведению

П остроение
индивидуальной
программы
коррекции
девиантного
поведения

Разработка 
индивидуального 
учебного плана (при 
наличии трудностей 
и проблем  учебной 
деятельности), а 
такж е системы 
воспитательных 
мероприятий, 
направленны х на 
коррекцию  
взаимоотнош ений 
со сверстниками, 
развитие правил 
совместной 
деятельности и 
общ ения, 
формирование 
волевых и
регулятивны х 
способностей

П едагог-психолог,
классны й
руководитель

И ндивидуально, 
при выявлении 
ребенка, склонного 
к девиантному
поведению

М етодическое сопровож дение педагогов
Создание 
индивидуальных 
учебны х планов, 
программ, учебных 
модулей, 
учиты ваю щ их 
специфику 
трудностей данной 
группы
обучаю щ ихся_______

Н апример, учебные 
модули по
формированию  
смы слового чтения, 
грамотного письма; 
проблем  изучения 
математики; 
развитию  
информационной 
культуры  и др,______

А дминистрация И ндивидуально, 
при выявлении 
ребенка, склонного 
к девиантному
поведению

М етодика урока И спользование
новых форм и
методов
организации
обучения,
обеспечиваю щ их
становление

А дминистрация И ндивидуально, 
при выявлении 
ребенка, склонного 
к девиантному
поведению

инициативы и



самостоятельности
обучаю щ ихся,
имею щ их
склонность к
девиантному 
поведению  (опыты, 
исследования, игры, 
дискуссии, 
проектная
деятельность)_______

М етодика работы  на 
уроке и вне урока

О рганизация
разны х видов
совместной и
коллективной
деятельности с
целью
формирования
произвольной
деятельности и
волевых черт
характера.
лидерских качеств 
особенны х детей

П едагог-психолог И ндивидуально, 
при выявлении 
ребенка, склонного 
к девиантному
поведению

М етодическое
занятие
психологом

помощ ь психолога 
учительском у 
коллективу 
создании 
(восстановлении) 
доверительны х 
отнош ений 
учащ имися______

П едагог-психолог

в

с

И ндивидуально, 
при выявлении 
ребенка, склонного 
к девиантному
поведению

Работа
родителями
(законными
представителями)

С оздание плана 
совместной 
деятельности по 
реш ению  проблем  
прогулов ш кольных 
заьмтий, низкого 
уровня
познавательны х 
интересов___________

П едагог-психолог,
классны й
руководитель

И ндивидуально, 
при выявлении 
ребенка, склонного 
к девиантному
поведению

И тоги работы, коррекция программы
М ониторинг
поведения

Выявление 
прогресса или
регресса по
программе работы

П едагог-психолог И ндивидуально, 
при выявлении 
ребенка, склонного 
к девиантному
поведению

Работа с детьми, испытывающими трудности при изучении учебных предметов

В аж нейш ей задачей педагогического коллектива 0 0  является реф лексивны й анализ 
трудностей учения и своевременная корректировка своей деятельности по их устранению .

с

с



П ричинами трудности у обучаю щ ихся при изучении учебны х предметов могут 
являться:

•  низкий уровень осознанного владения базовой научной терминологией;
•  несф ормированность умения применять полученные знания при реш ении 

учебны х и практических задач;
•  низкий уровень развития познавательны х и коммуникативны х универсальны х 

учебны х действий;
•  недостаточны й уровень развития умений контрольно-оценочной 

деятельности.
К ачественны й процесс предупреж дения и устранения трудностей учебной 

деятельности возможен, если учитель будет готов:
•  конструировать дидактический процесс в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО к содерж анию  образования (предметным, метапредметны м  и личностны м 
достиж ениям  обучаю щ егося) и к технологии образования, построенной на 
приоритете деятельностной составляю щ ей обучения, то есть на применении 
полученных знаний;

•  обеспечить систематическую  педагогическую  помощ ь (внимание и 
поддержку) обучаю щ имся разны х групп успеш ности, целью  которой 
становится индивидуально-диф ф еренцированная работа по предупреж дению  
трудностей и обеспечению  перспективного развития каж дого обучаю щ егося в 
соответствии с уровнем  его успеш ности;

•  создать условия для непосредственного участия обучаю щ егося в контрольно
оценочной деятельности с целью  становления регулятивны х умений 
самоконтроля, самооценки и прогнозирования.

Группы  обучаю щ ихся с разны м  уровнем  успеш ности (система трех составляю щ их -  
предметных, метапредметны х и личностны х достижений):

а) устойчиво успеш ны е («отличники»),
б) «хорош исты»;
в) удовлетворительно успеш ны е (неустойчиво успеш ные, «троечники»),
г) устойчиво неуспеш ны е («двоечники»).
Трудности встречают обучающиеся любого уровня успешности, поэтому в 

индивидуальной поддержке и помощи нуждается каждый школьник.
Реком ендации для преодоления трудностей, учиты вая их особенности у детей разных 

групп успеш ности
Устойчиво успешные («отличники»).

•  обеспечение перспективного развития интеллектуальной деятельности 
(теоретического мыш ления, речи-рассуж дения, готовности к реш ению  
творческих задач);

•  особое внимание к развитию  качеств реф лексии (объективная самооценка, 
критическое мыш ление, способность предвидеть трудности и ошибки, 
признание права других иметь собственное мнение);

•  расш ирение участия в учебном  диалоге, поисково-исследовательской 
деятельности, предъявление системы  индивидуальных заданий на постановку 
гипотез, выбор доказательств;

•  обогащ ение кругозора, возрастной эрудиции, углубление познавательны х 
интересов и учебно-познавательны х мотивов; восприятие процесса 
самообразования как «хобби»;

•  создание условий для развития лидерских качеств, готовности к руководству 
совместной деятельностью  со сверстниками с учетом  культуры  общ ения и 
правил толерантности.

«Хорошисты». Такая группа, как правило, не входит в зону особого внимания 
учителя. Трудности у «хорош истов» часто возникаю т с развитием  универсальны х учебных



действий: при работе с граф ической информацией, конструировании рассуж дения, вывода, 
реш ении творческих задач. Н аблю дается постепенное сниж ение познавательны х интересов 
и мотивов учения. У читель долж ен понимать, что ученики-«хорош исты » нуж даю тся в 
постоянной индивидуальной помощ и и поддержке.

П риоритетны е направления педагогической поддержки:
•  особое внимание к заданиям  нестандартного характера, которые требую т 

использования анализа, сравнения, классиф икации и других универсальны х 
действий;

•  обеспечение условий для становления готовности отказаться от готового 
образца, самостоятельно конструировать алгоритм  реш ения учебной задачи, 
осущ ествлять работу в ситуации альтернативы  и выбора;

•  создание учебны х ситуаций, в которых проявляю тся такие качества субъекта 
учебной деятельности, как активность, инициативность, способность к 
импровизации и творчеству;

•  особое внимание к заданиям, ф ормирую щ им регулятивны е умения контроля и 
самоконтроля, оценки и самооценки, предвидение трудностей и ошибок.

Неустойчиво успешные («троечники»):
Трудности изучения разны х предметов вызваны разны ми причинами: недостаточны м 

развитием  памяти, внимания, преимущ ественны м наглядно-образны м  мыш лением, малым 
словарны м запасом  и примитивной связной речью. М ногие «троечники» ответственно 
относятся к учению, но низкий уровень их общ его развития, малая читательская 
активность, невнимание со стороны  учителя -  все это заторм аж ивает их успеш ное обучение 
и развитие.

П риоритетны е направления педагогической поддержки:
•  особое внимание к совм естно-распределительной деятельности с учителем  по 

конструированию  последовательности действий для реш ения учебной задачи;
•  предоставление возмож ности работать в более низком темпе по сравнению  с 

более успеш ны ми детьми;
•  специальная работа по развитию  памяти, внимания, сосредоточенности, 

чувственного восприятия;
•  создание условий, стимулирую щ их общ ее развитие обучаю щ егося
•  развитие связной речи и логического мыш ления
•  поиск ош ибки, установление ее причины, сравнение полученного результата с 

учебной задачей, выбор ответа и т.п.;
•  обеспечение развития лидерских качеств, умений осущ ествлять руководство 

небольш ой группой одноклассников, оценивать свой вклад в общ ее дело.
Устойчиво неуспешные («двоечники»):
В эту группу входят дети, которые учатся на «3», но довольно часто получаю т «2». 

И ндивидуально-диф ф еренцированная работа с таким и ш кольниками характеризуется, в 
основном, как натаскивание на предметные знания-умения.

П риоритетны е направления педагогической поддержки:
•  создание учителем  индивидуальны х планов работы  с неуспеваю щ ими 

ученикам и в рам ках зоны  ближ айш его развития, то есть в ситуации постоянной 
помощ и педагога;

•  учет тем па деятельности и объема вы полняемы х заданий; постепенное их 
увеличение;

•  особое внимание к развитию  смы слового чтения, к работе с наглядно 
представленны м материалом, к принятию  и следованию  образца выполнения 
учебной задачи;

•  создание условий, стимулирую щ их общ ее развитие обучаю щ егося, 
расш ирение его кругозора и ф ормирование познавательны х интересов



(участие в дополнительном  образовании, совместной деятельности с 
одноклассникам и).

При возникновении у обучающегося трудностей в обучении учителем- 
предметников составляется индивидуальный маршрут на основе вышеуказанных 
направлений работы в зависимости от группы.

2.4.3. Система комплексного психолого-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями

Д ля реализации требований к П рограмме, обозначенны х в Ф ГОС, м ож ет быть 
создана рабочая группа, в которую  наряду с основны ми педагогам и целесообразно 
вклю чить следую щ их специалистов: педагога-психолога, социального педагога, 
зам естителя директора по ВР.

П ри вы явлении обучаю щ ихся, попавш их в трудную  жизненную  ситуацию , а такж е 
обучаю щ ихся с трудностями в обучении и социализации П рограм м а разрабаты вается 
поэтапно:

•  на подготовительном этапе определяется нормативно-правовое 
обеспечение коррекционной работы, анализируется состав обучаю щ ихся, попавш их в 
сложную  жизненную  ситуацию , их особы е образовательны е потребности; сопоставляю тся 
результаты  обучения этих подростков на преды дущ ем уровне образования; создается фонд 
методических рекомендаций по обучению  данны х категорий обучаю щ ихся.

•  на основном этапе разрабаты ваю тся общ ая стратегия обучения и воспитания 
обучаю щ ихся; раскры ваю тся направления и ож идаемые результаты  коррекционной 
работы. О собенности содерж ания индивидуально-ориентированной работы  могут быть 
представлены  в рабочих коррекционны х программах.

•  на заключительном этапе осущ ествляется внутрен1зяя экспертиза 
программы, возмож на ее доработка; проводится обсуж дение хода реализации программы 
на ш кольных консилиумах, м етодических объединениях групп педагогов и специалистов, 
работаю щ их с подростками; принимается итоговое решение.

П сихологическое сопровож дение обучаю щ ихся мож ет осущ ествляться в рамках 
реализации основных направлений психологической службы образовательной
организации.

П едагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению  
и развитию  личности ш кольников. К ром е того, одним из направлений деятельности 
педагога-психолога на данном  уровне обучения является психологическая подготовка 
ш кольников к прохож дению  итоговой аттестации. Работа м ож ет быть организована 
фронтально, индивидуально и в мини-группах. О сновные направления деятельности 
ш кольного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и 
коррекции эмоционально-волевой сф еры  обучаю щ ихся; соверш енствовании навыков 
социализации и расш ирении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 
социальны м педагогом); разработке и осущ ествлении развиваю щ их программ; 
психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 
психологического здоровья обучаю щ ихся.

П омимо работы  со ш кольниками педагог-психолог м ож ет проводить 
консультативную  работу с педагогами, адм инистрацией ш колы  и родителями по вопросам, 
связанны м с обучением и воспитанием  обучаю щ ихся.

2.4.3. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 
стратегическую направленность работы педагогов

М еханизм  взаимодействия раскры вается во взаимодействии педагогов различного 
профиля.



К оррекционны е заьмтия проводятся по индивидуально ориентированны м планам  в 
учебной и внеучебной деятельности.

В части, формируемой участникам и образовательны х отнош ений, возмож но 
вклю чение часов на работу с педагогом-психологом , индивидуальны е занятия с педагогами 
и др. Такие заьмтия такж е проводятся в учебной внеурочной деятельности в различны х 
группах: классе, параллели, на уровне образования.

С пециалисты  и педагоги с участием  самих обучаю щ ихся и их родителей (законных 
представителей) разрабаты ваю т индивидуальны е учебны е планы  с целью развития 
потенциала школьников.

2.4.4. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями

В итоге проведения коррекционной работы  обучаю щ иеся осваиваю т основную  
образовательную  программу СОО.

Результаты  обучаю щ ихся на уровне среднего образования демонстрирую т готовность 
к последую щ ему профессиональному образованию  и достаточны е способности к 
самопознанию , саморазвитию , самоопределению .

П ланируется соверш енствование личностных, регулятивны х, познавательны х и 
коммуникативны х компетенций, что позволит ш кольникам освоить основную  
образовательную  программу, успеш но пройти итоговую  аттестацию  и продолж ить 
обучение в выбранных проф ессиональны х образовательны х организациях разного уров1зя.

Личностные, метапредметные и предметные результаты должны быть 
достигнуты в соответствии с требованиями к ООП СОО в целом.

З.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Учебный план

У чебны й план - документ, которы й определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам  обучения учебны х предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, ины х видов учебной деятельности, и формы 
промеж уточной аттестации обучаю щ ихся согласно пункту 22 статьи 2 Ф едерального закона 
от 29 декабря 2012 г. №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Ф едерации».

У чебны й план обеспечивает реализацию  требований Ф ГОС СОО, определяет общ ие 
рам ки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и 
организации образовательной деятельности.

У чебны й план:
-  ф иксирует м аксимальны й объем  учебной нагрузки обучаю щ ихся;
-  определяет перечень учебны х предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию ;
-  распределяет учебны е предметы, курсы, модули по классам  и учебны м годам.

У чебны й план обеспечивает преподавание и изучение государственного язы ка
Российской Ф едерации, а такж е возмож ность преподавания и изучения родного язы ка из 
числа язы ков народов Российской Ф едерации, из числа государственны х язы ков республик 
Российской Ф едерации, в том  числе русского язы ка как родного языка. Н а основании 
заявлений в учебны й план вклю чено изучение родного (чеченского) языка, а такж е родной 
(чеченской) литературы. И зучение родны х язы ков и литературы  осущ ествляется при 
делении на группы  (при необходимости).

У чебны й план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участникам и образовательны х отнош ений.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебны х предметов 
обязательны х для изучения по классам  (годам) обучения.



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет время, отводимое на изучение учебны х предметов, учебны х курсов, учебных 
модулей по вы бору обучаю щ ихся, в том  числе предусматриваю щ ие углубленное изучение 
учебны х предметов, с целью  удовлетворения различны х интересов обучаю щ ихся, 
потребностей в физическом  развитии и соверш енствовании, а такж е учиты ваю щ ие 
этнокультурны е интересы, особы е образовательны е потребности обучаю щ ихся.

В интересах обучаю щ ихся, с участием  обучаю щ ихся и их родителей (законных 
представителей) могут разрабаты ваться индивидуальны е учебны е планы, в рам ках которых 
формируется индивидуальная траектория развития обучаю щ егося (содерж ание учебных 
предметов, курсов, модулей, тем п и формы образования).

. (укажите
название своего ЛНА)

В учебны й план входят следую щ ие обязательны е для изучения федеральны е учебные 
предметы :«Русский язык», «Литература», «И стория», «О бщ ествознание», «География», 
«О сновы  безопасности ж изнедеятельности».

Ш кола обеспечивает реализацию  учебногоплана гуманитарного профиля.В  учебном 
плане предусмотрено выполнение обучаю щ имися индивидуального(ы х) проекта(ов). 
И ндивидуальны й проект вы полняется обучаю щ имся самостоятельно под руководством 
учителя по вы бранной тем е в рамках одного или нескольких изучаемы х учебных 
предметов, курсов в лю бой избранной области деятельности: познавательной, 
практической, учебно-исследовательской, социальной, худож ественно-творческой, иной. 
И ндивидуальны й проект вы полняется обучаю щ имся в течение двух лет в рам ках учебного 
времени, специально отведенного учебны м планом.

О бучение ведется на русском  языке, по 6-дневнойучебной неделе.
О бразовательным организациям, на базе которых созданы профильные психолого

педагогические классы, рекомендуется реализовать профильное обучение за  счет части, 
формируемой участниками образовательных отнош ений, в том  числе в рамках 
универсального профиля. Рекомендуемы е элективные курсы «О сновы психологии», 
«О сновы педагогики», «Ведение в педагогическую  деятельность». К урс по «П едагогической 
практике» целесообразно организовать в рамках внеурочной деятельности.

В таблице представлены  предм еты  и объем  часов для их изучения на углублённом 
уровне в соответствую щ ем  профиле учебного плана СОО:

Профиль Предметы для изучения на углубленном уровне
Первый предмет Кол-во

часов
Второй предмет Кол-во

часов
Естественно-научный Химия 3 Биология

3

Технологический
(инженерный)

Математика:
- алгебра (4ч) 
-геометрия (Зч)
- вероятность и 

статистика - ( 1ч)

8

Физика

5

Технологический
(инф орм ационно
технологический)

Математика:
- алгебра (4ч) 
-геометрия (Зч)
- вероятность и 

статистика - ( 1ч)

8

Информатика

4

Социально
экономический

Математика:
- алгебра (4ч) 
-геометрия (Зч)

8
Обществознание

4



(3 варианта) - вероятность и 
статистика - ( 1ч)
О б щ е ст в о зн а н и е 4 Г ео гр а ф и я 3

3-й вариант с изучением: 
математики, географии, 
общ ествознания

М а т ем а т и к а :
- алгебра (4ч)

О б щ е ст в о зн а н и е
4

-геометрия (Зч) 
- вероятность и 

статистика - ( 1ч)
8

Г ео гр а ф и я

3

Г у м а н и т а р н ы й  (6 Л и т е р а т у р а 5 О б щ е ст в о зн а н и е 4
вариантов) Л и т е р а т у р а 5 И н о с т р а н н ы й

я зы к
5

Л и т е р а т у р а 5 И ст о р и я 4
И ст о р и я 4 О б щ е ст в о зн а н и е 4
И н о с т р а н н ы й
я зы к

5 И ст о р и я 4

И н о с т р а н н ы й
я зы к

5 О б щ е ст в о зн а н и е 4

У н и в е р с а л ь н ы й По выбору 0 0 По выбору 0 0

П рим еры  учебны х планов соответствую щ его профиля представлены  ниже.



Учебный план гуманитарного профиля с изучением  родны х язы ков 
для 6-дневной учебной недели

Предметная
область

Учебный
предмет

Уровень 10 класс 11 класс
ВсегоКоличество

часов
ФПА Количество

часов
ФПА

Обязательная часть
Русский язы к 
и литература

Русский язы к Б 2 2 4
Литература У 5 5 10

Родной язы к 
и родная 
литература

Родной
(чеченский) язы к

Б 1 1 2

Родная
литература

Б 2 2 4

И ностранные
язы ки

И ностранны й
язы к

Б 3 3 6

М атем атика и 
информатика

А лгебра и начала 
математического 
анализа

Б 2 3 6

Г еометрия Б 2 1 3
Вероятность и 
статистика

Б
1 1 2

И нформатика Б 1 1 2
Естественно
научные
предметы

Ф изика Б 2 2 4
Х имия Б 1 1 2
Биология Б 1 1 2

О бщ ественно
научные
предметы

И стория Б 2 2 4
О бщ ествознание У 4 4 8
Г еография Б 1 1 2

О сновы 
безопасности 
и защ иты  
Родины

О сновы
безопасности и 
защ иты  Родины

Б 1 1 2

Ф изическая
культура

Ф изическая
культура

Б 2 2 3

И ндивидуальны й
проект

1 1

Итого: 34 33 67
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

«Трудные вопросы по 
общ ествознанию », «И збранны е 

вопросы  по математике».

3 4 7

У чебны е недели 34 34
В сего часов 37 37 74
М аксимально допустимая 
недельная нагрузка в 
соответствии с С анП иН

37 37

Итого часов 1258 1258 2516
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3.2. План внеурочной деятельности

В неурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью  основной общ еобразовательной программы.
С огласно Ф ГОС СОО через внеурочную  деятельность реализуется основная образовательная программа (цели, задачи, планируемые 

результаты , содерж ание и организация образовательной деятельности при получении среднего общ его образования). В соответствии с планом 
внеурочной деятельности создаю тся условия для получения образования всеми обучаю щ имися.

К оличество часов, вы деляемы х на внеурочную  деятельность, за  два года обучения на уровне среднего общ его образования составляет 
не более 700 часов. Величину недельной образовательной нагрузки, реализуем ой через внеурочную  деятельность, определяю т за  пределами 
количества часов, отведенны х на освоение обучаю щ имися учебного плана. Для недопущ ения перегрузки обучаю щ ихся допускается перенос 
образовательной нагрузки, реализуем ой через внеурочную  деятельность, на периоды  каникул.

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное распределение нагрузки. Так, при 
подготовке коллективны х дел (в рамках инициативы  ученических сообщ еств) и воспитательны х м ероприятий за  1 - 2 недели используется 
значительно больш ий объем  времени, чем в иные периоды  (между образовательны ми событиями).

П лан внеурочной деятельности состоит из двух частей: части обязательной и части, ф ормируемой участниками образовательны х 
отнош ений.

О бязательная часть вклю чает 1 час внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления, дополняя 2 часа физической 
культуры в учебном  плане, а такж е дискуссионны й клуб «Разговоры  о важ ном ».

Часть, формируемая участниками образовательны х отнош ений: обучаю щ ийся, учиты вая мнение родителей (законных 
представителей), вы бирает внеурочную  деятельность из перечня, предлагаемого организацией. Д анная часть делится на системную  и 
несистемную . С истемная часть четко определяет количество часов курса внеурочной деятельности, определена расписанием, проводится по 
рабочей программе, ведется журнал курса внеурочной деятельности. Н есистем ная часть -  внеурочная деятельность, которая не имеет четкого 
количества часов и расписания, зависит от периода года, каникулярного врем ени и пр. Н апример, подготовка и участие в общ еш кольны х 
мероприятиях: контроль часов данного направления ведется ответственны м сотрудником (педагог-организатор следит за недопущ ением 
перегрузки во время проведения мероприятий, классны й руководитель -  во время посещ ения городских культурных м ероприятий и пр.)

П лан внеурочной деятельности определяет формы организации и обьем  внеурочной деятельности для обучаю щ ихся при освоении ими 
програм м ы  среднего общ его образования (до 700 академических часов за  2 года обучения) с учетом образовательны х потребностей и интересов 
обучаю щ ихся, запросов родителей (законных представителей) несоверш еннолетних обучаю щ ихся, возмож ностей школы.



№ Направления внеурочной 
деятельности Форма проведения, название

Количество учебных 
часов в неделю Всего
10 И

Инвариантный компонент***

1
И нф орм ационно-просветительские 
занятия патриотической, 
нравственной и экологической 
направленности

Д искуссионны й клуб «Разговоры  о 
важном» 1 1 2 68

2
Занятия по формированию  
ф ункциональной грамотности 
обучаю щ ихся

И нтенсив «Ф ункциональная 
грамотность» 1 1 2 68

3
Занятия, направленны е на 
дополнительное изучение предметов 
и предметны х областей

П роф ориентационны й курс 1 1 2 136

Вариативный компонент***

ИТОГО 10 10 20
итого 1700*

*** Инвариантный компонент является обязательным для реализации
***Вариативный компонент формируется в зависимости от возможностей и условий в школе.
700 -  м аксимальное количество часов внеурочной деятельности за  уровень обучения.

Промежуточная аттестация
П ром еж уточная аттестация по внеурочной деятельности проводится один раз в год в сроки, определенны е календарным графиком. 

Ф орма промеж уточной аттестации определяется приказом  директора.
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КУГ для 10-11 классов
У ч е б н ы е

н ед ел и
п о н ед е л ь н

Н К
в т о р н и к ср ед а ч ет в е р г п я т н и ц а су б б о т а

К а н и к у л ы
(д н ей )

1 ч ет в ер т ь

1 2.09 3.09 4.09 5.09 6.09 7.09

2 9.09 10.09 11.09 12.09 13.09 14.09

3 16.09 17.09 18.09 19.09 20.09 21.09

4 23.09 24.09 25.09 26.09 27.09 28.09

5 30.9 1.10 2.10 3.10 4.10 5.10

6 7.10 8.10 9.10 10.10 11.10 12.10

7 14.10 15.10 16.10 17.10 18.10 19.10

8 21.10 22.10 23.10 24.10 25.10 26.10
Осенние 

каникулы 
9 дней

2 ч ет в ер т ь

9 5.11 6.11 7.11 8.11 9.11

10 11.11 12.11 13.11 14.11 15.11 16.11

11 18.11 19.11 20.11 21.11 22.11 23.11

12 25.11 26.11 27.11 28.11 29.11 30.11

13 2.12 3.12 4.12 5.12 6.12 7.12

14 9.12 10.12 11.12 12.12 13.12 14.12

15 16.12 17.12 18.12 19.12 20.12 21.12

16 23.12 24.12 25.12 26.12 27.12 28.12
Зимние 
каникулы 
11 дней

3 ч ет в ер т ь

17 9.01 10.01 11.01

18 13.01 14.01 15.01 16.01 17.01 18.01

19 20.01 21.01 22.01 23.01 24.01 25.01

20 27.01 28.01 29.01 30.01 31.01 1.02

21 3.02 4.02 5.02 6.02 7.02 8.02

22 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02

23 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02

24 25.02 26.02 27.02 28.02 1.03

25 3.03 4.03 5.03 6.03 7.03 8.03

26 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03
17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03

27 24.03 25.03 26.03 27.03 28.03 Весенние 
каникулы 

9 дней
4 ч ет в ер т ь

28 7.04 8.04 9.04 10.04 11.04 12.04

29 14.04 15.04 17.04 18.04 19.04

30 21.04 22.04 23.04 24.04 25.04 26.04

31 28.04 29.04 30.04



32 5.05 6.05 7.05 8.05 10.05

33 12.05 13.05 14.05 15.05 16.05 17.05

34 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05

26.05

Летние 
каникулы 
с 27 мая по 
31 августа.

Условные обозначения:
Каникулы

Вы ходны е дни

дней;

дней;

дней;

Н ачало учебного года - 2 сентября 2024 года.
О кончание учебного года -  26 мая 2025 года.
Продолжительность учебных четвертей:
I четверть: 2.09.2024г. - 26.10.2024г. (8 учебны х недель);
II четверть: 5.11.2024 - 28.12.2024 г. (8 учебны х недель);
III четверть: 9.01.2025г. - 28.03.2025г. (11 учебны х недель);
IV  четверть -  7.04.2025 - 26.05.2025г. (7 учебных недель).
Каникулы:
- 27.10.2024 - 4.11.2024г. - по окончании I четверти (осенние каникулы) -  9 календарны х

- 29.12.2024г. -  8.01.2025г. - по окончании II четверти (зимние каникулы ) -  11 календарны х

- 29.03.2025г. - 6.04.2025г. - по окончании III четверти (весенние каникулы) -  9 календарны х

- 27.05.2025г. - 31.08.2025г. по окончании учебного года (летние каникулы).
Сроки проведения ВПР в 10 классах: 11 апреля -  16 мая 2025 г.
В 11 классе количество учебны х недель сокращ ается в связи с началом ЕГЭ согласно приказу 

Рособрнадзора. Н ормативны м обоснованием  невы полнения календарного графика в 11 классе 
является приказ Рособрнадзора о сроках проведения ЕГЭ.

27 марта, 28 марта учебны е занятия проводятся по расписанию  понедельника. 26 мая 
учебны е заьмтия проводятся по расписанию  пятницы.

По темам, выпадающим по расписанию на 16 апреля (среда), 1 мая (четверг), 2 мая 
(пятница), 3 мая (суббота), в целях реализации учебного плана ООП НОО в полном объеме 
рекомендуется использовать резервные часы программы, объединение смежных тем

3.4.Календарный план воспитательной работы

К алендарны й план воспитательной работы  реализуется в рамках урочной и внеурочной 
деятельности.

Н аряду с ф едеральны м календарны м планом воспитательной работы  проводятся иные 
м ероприятия согласно рабочей программе воспитания, по клю чевы м направлениям  воспитания и 
дополнительного образования детей.

Сентябрь:
1 сентября: Д ень знаний;
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3 сентября: Д ень окончания В торой мировой войны, Д ень солидарности в борьбе с 
терроризмом;

8 сентября: М еж дународны й день распространения грамотности.
10 сентября: М еж дународны й день памяти ж ертв фаш изма 
Октябрь:
1 октября: М еж дународны й день пож илых лю дей; М еж дународны й день музыки;
4 октября: Д ень защ иты  ж ивотных;
5 октября: Д ень учителя;
25 октября: М еж дународны й день ш кольны х библиотек;
Третье воскресенье октября: Д ень отца.
Н оябрь:
4 ноября: Д ень народного единства
8 ноября: Д ень памяти погибш их при исполнении служ ебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России;
П оследнее воскресенье ноября: Д ень М атери;
30 ноября: Д ень Государственного герба Российской Ф едерации.
Декабрь:
3 декабря: Д ень неизвестного солдата; М еж дународны й день инвалидов;
5 декабря: Д ень добровольца (волонтера) в России;
9 декабря: Д ень Героев Отечества;
12 декабря: Д ень К онституции Российской Ф едерации.
Январь:
25 января: Д ень российского студенчества;
27 января: Д ень снятия блокады  Л енинграда, Д ень освобож дения К расной армией 

крупнейш его "лагеря смерти" А уш виц-Биркенау (О свенцима) - Д ень памяти ж ертв Холокоста. 
Ф евраль:
2 февраля: Д ень разгром а советскими войсками немецко-ф аш истских войск в С талинградской 

битве;
8 февраля: Д ень российской науки;
15 февраля; Д ень памяти о россиянах, исполнявш их служ ебны й долг за  пределами Отечества; 
21 февраля: М еж дународны й день родного языка;
23 февраля: Д ень защ итника Отечества.
М арт:
8 марта: М еж дународны й ж енский день;
18 марта: Д ень воссоединения К ры м а с Россией;
27 марта: В сем ирны й день театра.
Апрель:
12 апреля: Д ень космонавтики.
19 апреля: Д ень памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы 

В еликой О течественной войны.
М ай:
1 мая: П раздник В есны  и Труда;
9 мая: Д ень П обеды;
19 мая: Д ень детских общ ественны х организаций России;
24 мая: Д ень славянской письменности и культуры.
Июнь:
1 июня: Д ень защ иты  детей;

868



6 июня: Д ень русского языка;
12 июня: Д ень России;
22 июня: Д ень памяти и скорби;
27 июня: Д ень молодежи.
Июль:
8 июля: Д ень семьи, лю бви и верности.
Август:
Вторая суббота августа: Д ень физкультурника;
22 августа: Д ень Государственного ф лага Российской Ф едерации;
27 августа: Д ень российского кино.

Реализация календарного плана воспитательной работы 
на 2024-2025 учебный год

МОДУЛЬ 1. Духовно-нравственное воспитание и развитие подрастающего поколения 
Чеченской Республики.

Инвариантный модуль:

М О Д У Л Ь  1.
Д у х о в н о -н р а в с т в е н н о е  в о с п и т а н и е  и р а зв и т и е  п о д р а с т а ю щ его  п о к о л ен и я

Ч е ч е н с к о й  Р е с п у б л и к и
П о п у л я р и за ц и я  т р а д и ц и о н н ы х  с е м е й н ы х  и р е л и ги о зн ы х  ц ен н о ст ей , 

н а ц и о н а л ь н о -к у л ь т у р н ы х  т р а д и ц и й  Ч еч ен ск ой  Р е с п у б л и к и
№  п/п Наименование дел, событий, 

мероприятий
Классы Сроки Ответственные

1. Цикл мероприятий, посвященных Дню 
рождения Первого Президента 
Чеченской Республики, Героя России 
А-Х. А.Кадырова:
-конкурс рисунков;
-конкурс чтецов;
-спортивные соревнования «Веселые 
старты»;
-беседы

10-11 Апрель-
август

Заместитель 
директора по ВР, 

педагог ДНВ, 
организатор, учителя 

физической культуры, 
классные 

руководители.

2. Беседы, посвященные Дню Ашура 10-11 Август Педагог ДНВ
3. Цикл мероприятий, посвященных Дню 

чеченской женщины:
-конкурс рисунков, поздравительных 
открыток;
-конкурс чтецов;
-беседы, классные часы

10-11 Сентябрь Заместитель 
директора по ВР, 

педагог ДНВ, 
организатор, 

классные 
руководители

4. Цикл мероприятий, посвященных Дню 
рождения пророка М ухаммада(с.а.в.): 
-конкурс чтецов Корана 
-конкурс нашидов;
-беседы, классные часы

10-11 октябрь Заместитель 
директора по ВР, 

педагог ДНВ, 
организатор, 

классные 
руководители

5. Цикл мероприятий, посвященных Дню 
Матери:
-конкурс рисунков, поздравительных 
открыток;
-конкурс стихов и песен;

10-11 Ноябрь Заместитель 
директора по ВР, 

педагог ДНВ 
организатор,
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-беседы, классные часы классные
руководители.

6. Цикл мероприятий, посвященных Дню 
почитания и памяти 
Кунта- Хаджи Кишиева 
-конкурс чтецов Корана 
-конкурс нашидов;
-беседы, классные часы

10-11 Декабрь-
январь

Заместитель 
директора по ВР, 

педагог ДИВ 
организатор, 

классные 
руководители.

7. Цикл мероприятий, посвященных Дню 
восстановления государственности 
ЧИАССР

10-11 Декабрь-
январь

Заместитель 
директора по ВР, 

педагог-организатор 
ДНВ организатор, 

классные 
руководители.

8. Цикл мероприятий, посвященных Дню 
чеченского языка:
-торжественное мероприятие 
-беседы, классные часы

10-11 Апрель Заместитель 
директора по ВР, 

педагог ДНВ, 
организатор, 

учителя чеченского 
языка и литературы, 

классные 
руководители.

9. Цикл мероприятий, посвященный Дню 
памяти и скорби народов Чеченской 
Республики:
-беседы, классные часы.
-чтение стихов и выставка рисунков

10-11 Май Заместитель 
директора по ВР, 

педагог ДНВ 
организатор, 

классные 
руководители.

10. Ислам об отношении к родителям 
(беседы)

10-11 В течение 
года

(один раз 
месяц)

Педагог по ДНВ

11. Воспитание детей -  воспитание нации 
(беседы)

10-11 В течение 
года

(один раз в 
месяц)

Заместитель 
директора по ВР, 

педагог ДНВ. 
социальный педагог

П р о т и в о д е й с т в и е  р а с п р о с т р а н е н и ю  и д ео л о ги и  эк с т р е м и зм а  и т е р р о р и зм а
в  м о л о д е ж н о й  ср е д е

1. Цикл мероприятий, посвященных 
Международному дню солидарности в 
борьбе с терроризмом:
-беседы, классные часы;
-конкурсы рисунков «Нет -  
терроризму!»;
-спортивные соревнования «Веселые 
старты»

10-11 2-3
сентября

Заместитель 
директора по ВР, 

педагог-
организатор ДНВ, 

организатор, 
классные 

руководители.

2. Беседы: «Ислам - религия мира и добра» 10-11 Один раз в 
квартал

Педагог-организатор
ДНВ

3. Беседы с приглашением 
представителей
правоохранительных органов и 
комитета по антитеррору

10-11 Один раз в 
квартал

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог по ДНВ

4. Беседы: «Минутка-безопасности» 10-11 Ежедневно Классные
руководители

5. Цикл мероприятий, посвященных 16 
апреля - Дню Мира-отмены КТО:

10-11 10-16
апреля

Заместитель 
директора по ВР,
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-торжественная линейка 
-беседы, классные часы;
-конкурс стихов и выставка рисунков; 
-спортивные соревнования «Веселые 

старты»

педагог ДНВ, 
организатор, 

классные 
руководители.

6. Мероприятия, приуроченные к 
Всемирному дню защиты детей

10-11 1 июня Организатор,
классные

руководители.7. Международный день памяти жертв 
фашизма

10-11 10 сентября

В о с п и т а н и е  м о л о д е ж и  в  д у х е  т о л е р а н т н о с т и  у в а ж и т е л ь н о го  о т н о ш ен и я  к  п р ед с т а ви т ел я м
в с е х  к о н ф есс и й  и н а ц и о н а л ь н о ст е й

1. Цикл мероприятий, посвященных Дню 
гражданского согласия единения 
Чеченской республики:
-беседы, классные часы.
- конкурсы стихов и выставка рисунков; 

-спортивные соревнования «Веселые 
старты».

10-11 сентябрь Заместитель 
директора по ВР, 

педагог-организатор 
ДНВ, организатор, 

учителя физической 
культуры, классные 

руководители.

2. Цикл мероприятий, посвященных Дню 
города:
-беседы, классные часы.
- конкурсы стихов и выставка рисунков; 

-спортивные соревнования 
-классные часы, беседы

- конкурс стихов

10-11 октябрь Заместитель 
директора по ВР, 

классные
руководители по ДНВ

3. Соблюдение традиций и обычаев 
чеченского народа, толерантность в 
Исламе (классные часы, беседы)

10-11 В течение 
года

Классные
руководители, педагог 

по ДНВ
4. День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в 
годы Великой Отечественной войны

10-11 19 апреля Классные
руководители, учитель 

истории

МОДУЛЬ 2. Классное руководство 
Инвариантный модуль:

Реализуется согласно индивидуальным планам работы классных руководителей. 
Конкретные даты проведения классных часов, КТД, индивидуальных бесед и иных мероприятий 

данного модуля классные руководители указывают в индивидуальных календарных планах
воспитательной работы

Р а б о т а  с  к л а ссн ы м  к о л л е к т и во м
№ п/п Наименование дел, событий, 

мероприятий
Классы Сроки Ответственные

1. Подготовка к началу 2022-2023 
учебного года. Изучение личных дел 
обучающихся, собеседование с 
учителями -  предметниками, 
медицинским работником школы

10-11 Август-сентябрь Классные
руководители,
родительский

комитет

2. День Знаний: классные часы, беседы 10-11 1 сентября Классные
руководители,
родительский

комитет
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3. Выработка совместно со 
школьниками законов класса. 
Способствовать сплочению 
коллектива класса через 
командообразование, игры и 
тренинги

10-11 В течение года Классные
руководители,
родительский

комитет

4. Классные коллективные творческие 
дела

10-11 Согласно планам 
ВР классных

Классные
руководители,
родительские

комитеты
5. Инициирование и поддержка 

участия класса в общешкольных 
ключевых делах, оказание не 
обходимой помощи детям в их 
подготовке

10-11 Согласно 
плану модуля 

«Ключевые 
общешкольные 

дела»

Классные
руководители,
родительский

комитет

6. Экскурсии 10-11 Согласно плану 
модуля 

«Экскурсии, 
экспедиции, 

походы»

Классные
руководители,
родительский

комитет

7. Изучение учащихся класса 
(потребности, интересы, склонности 
и другие личностные 
характеристики членов классного 
коллектива), отношений, общения и 
деятельности в классном коллективе 
с помощью наблюдения, игр, 
методики для исследования мотивов 
участия школьников в 
деятельности и для определения 
уровня социальной активности 
обучающихся

10-11 в  течение 
учебного года

Классные 
руководители, 

социальный педагог, 
педагог-психолог

8. Адаптация первоклассников, 
пятиклассников

10-11 Сентябрь Классные
руководители

Педагог-психолог

9. Формирование традиций в классном 
коллективе:
«День именинника», праздничные 
концерты ко Дню чеченской 
женщины. Дню Матери, Дню 
джигита. Дню защитника Отечества, 
8 Марта

10-11 В течение года Классные
руководители

10. Установление позитивных 
отношений с другими классными 
коллективами (через подготовку и 
проведение ключевого 
общешкольного дела)

10-11 В течение года Классные
руководители

11. Коррекция поведения ребенка через 
беседы с ним, его родителями или 
законными представителями, с 
другими учащимися класса

10-11 По
необходимости

Классные
руководители

Индивидуальная работа с обучающимися
1. Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в класс
10-11 По мере 

необходимости
Классные

руководители
Педагог-психолог

2. Составление карты интересов и 
увлечений обучающихся

10-11 В течение года Классные
руководители
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3. Индивидуальные беседы с 
обучающимися. Контроль за 
слабоуспевающими обучающимися

10-11 По мере 
необходимости

Классные 
руководители, 

педагог-психолог, 
социальный педагог

4. Заполнение с учащимися 
«Портфолио»

10-11 В течение года Классные
руководители

5. Вовлечение учащихся в социально 
значимую деятельность

10-11 В течение года Классные
руководители

Профилактика и безопасность
1. Проведение консультаций с 

учителями- предметниками, 
направленные на формирование 
единства мнений и требований 
педагогов по ключевым вопросам 
воспитания

10-11 В течение года Классные
руководители,

учителя-
предметники

2. 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

3. Предупреждение и разрешение 
конфликтов между учителями и 
учащимися

10-11 В течение года Классные 
руководители, 

учителя- 
предметники, 

служба медиации
4. Проведение мини-педсоветов с 

учителями предметниками
10-11 Один раз в чет 

верть
Классные

руководители
5. Вовлечение учителей - предметник 

во внутриклассные дела

10-11 Согласно 
планам ВР 
классных 

руководителей

Классные
руководители

6. Привлечение учителей - 
предметников к участию в 
родительских собраниях класса

10-11 Согласно 
планам ВР 
классных 

руководителей

Классные
руководители

В за и м о д е й с т в и е  с р о д и т е л я м и  (за к о н н ы м и  п р ед ст а в и т ел я м и )
1. Тематические родительские 

собрания в классах, общешкольные 
родительские собрания по вопросам 
воспитания, взаимоотношений 
обучающихся и педагогов, условий 
обучения и воспитания

10-11 Согласно 
планам ВР 
классных 

руководителей

Классные
руководители

2. Помощь родителям школьников или 
их законным представителям в 
регулировании отношений между 
ними, администрацией школы и 
учителями предметниками

10-11 В течение года Классные 
руководители, 

социальный педагог

3. Организация родительских 
собраний, происходящих в 
режиме обсуждения наиболее

10-11 В течение года Классные 
руководители, 
педагог ДНВ,
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острых проблем обучения и 
воспитания школьников

социальный
педагог

4. Создание и организация работы 
родительских комитетов классов, 
участвующих в управлении 
образовательной организацией и 
решении вопросов воспитания и 
обучения их детей

10-11 В течение года Классные
руководители

5. Привлечение членов семей 
школьников к организации и 
проведению дел класса

10-11 В течение года Классные
руководители

6. Организация и проведение 
праздников, конкурсов, 
соревнований, направленных на 
сплочение семьи и школы

10-11 В течение года Классные 
руководители, 
педагог ДНВ, 

социальный педагог

МОДУЛЬ 3. Урочная деятельность 

Инвариантный модуль:

Реализуется посредством включения учителями в рабочие программы по учебным предметам, 
курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, 
их учёт в определении воспитательных задач уроков, занятий

Работа с классным коллективом
№  п/п Наименование дел, событий, 

мероприятий
Классы Сроки Ответственные

1. Правила учебных кабинетов 10-11 Сентябрь Классные
руководители.

Учителя

2. Визуальные образы (предметно
эстетическая среда, наглядная 
агитация
школьных стендов предметной 
направленности)

10-11 В течение года Классные
руководители.

Учителя

3. Уроки-экскурсии, уроки в театре, 
уроки в музее, уроки в библиотеке

10-11 В течение года Классные
руководители.

Учителя

4. Проведение:
- обучаю щ их м ероприят ий: 
олимпиады, занимательные уроки и 
пятиминутки, урок - деловая игра, 
урок -  путешествие, урок мастер
класс, урок-исследование и др. - 
учебно-развлекат ельны х  
м ероприят ий: конкурс игра 
«Предметный кроссворд», турнир 
«Своя игра», викторины, 
литературная композиция, конкурс 
газет и рисунков

10-11 В течение года Классные
руководители.

Учителя

5. Интерактивные формы учебной 
деятельности

10-11

В течение года

Классные
руководители.

Учителя-
предметники
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6. Заседания школьного научного 
общества

10-11
В течение года Замдиректора по УР, 

НМР
7. Школьная научно-практическая 

конференция «Первые шаги в науку»
10-11 Согласно плану 

НМР
Замдиректора по УР, 

НМР, учителя
8. Организация предметных 

образовательных событий и декад
10-11 В течение года Классные

руководители.
Учителя

МОДУЛЬ 4. Внеурочная деятельность 

Инвариантный модуль:
№ п/п Наименование рабочей программы 

курса ВД
Классы Количество часов 

в неделю
Ответственные

1. Разговоры О важном 10-11 по 1 часу 
в каждом классе

Классные
руководители

2.

3.

4.
5.

МОДУЛЬ 5. Основные школьные дела 

Инвариантный модуль:

№ п/п Наименование дел, 
событий, мероприятий

Сроки Ответственные

1. День знаний 10-11 1 сентября Зам директора по ВР, педагог - 
организатор ДНВ, классные 
руководители, организатор

2. Акция «Внимание, 
дети!»

10-11 Сентябрь Зам директора по ВР, зам по 
безопасности, педагог- организатор 

ДНВ, классные руководители, 
организатор, педагог- организатор

3. День чеченской 
женщины

10-11 Сентябрь Зам директора по ВР, педагог - 
организатор ДНВ, классные 
руководители, организатор

4. День пожилого человека 10-11 1 октября Зам директора по ВР, педагог - 
организатор ДНВ, классные 
руководители, организатор

5. Международный День 
учителя, день города. 
День молодежи

10-11 Октябрь Зам директора по ВР, педагог- 
организатор ДНВ, классные 
руководители, организатор

6. Праздник Осени 10-11 Сентябрь-
ноябрь

Зам директора по ВР, педагог - 
организатор ДНВ, классные 
руководители, организатор

7. День народного 
единства

10-11 Ноябрь Зам директора по ВР, педагог - 
организатор ДНВ, учитель 

истории, классные руководители, 
организатор
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8. День Матери 10-11 Ноябрь Зам директора по ВР, педагог- 
организатор ДНВ, классные 
руководители, организатор

9. День инвалидов 10-11 Декабрь Зам директора по ВР, педагог - 
организатор ДНВ, 

социальный педагог классные 
руководители, организатор

10. День неизвестного 
солдата

10-11 Декабрь Зам директора по ВР, педагог - 
организатор ДНВ, классные 

руководители, учителя 
истории организатор

11. День героев Отечества 10-11 Декабрь Зам директора по ВР, педагог- 
организатор ДНВ, учителя истории 

классные
руководители, организатор

12. Международный день 
прав человека

10-11 10 декабря Зам директора по ВР, педагог - 
организатор ДНВ, учителя 
обществознания, классные 
руководители, организатор

13. День Конституции 
России

10-11 12 декабря Зам директора по ВР, педагог - 
организатор ДНВ, учителя 

истории, классные руководите ли, 
организатор

14. Новый год 10-11 Декабрь Зам директора по ВР, классные 
руководители, организатор

15. День полного 
освобождения 
Ленинграда 
от фашисткой блокады

10-11 27 января Зам директора по ВР, педагог - 
организатор ДНВ, учителя 

истории, классные руководите ли, 
организатор

16. День памяти о 
россиянах, 
исполнявших 
служебный долг за 
пределами Отечества

10-11 Февраль Зам директора по ВР, педагог - 
организатор ДНВ, классные 
руководители, организатор

17. Международный день 
родного языка

10-11 21 февраля Зам директора по ВР, педагог- 
организатор ДНВ, учителя 

чеченского языка, классные 
руководители, организатор

18. День защитника 
Отечества

10-11 Февраль Зам директора по ВР, педагог - 
организатор ДНВ, учителя 

истории, классные руководители, 
организатор

19. День джигита 10-11 Март Зам директора по ВР, педагог - 
организатор ДНВ, классные 
руководители, организаторы

20. Международный 
женский день 8-Марта

10-11 Март Зам директора по ВР, педагог- 
организатор ДНВ, классные 
руководители, организатор
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21. День Конституции 
Чеченской Республики

10-11 Март Зам директора по ВР, педагог - 
организатор ДНВ, учителя истории 

и обществознания, классные 
руководители, организатор

22. День здоровья 10-11 Март Зам директора по ВР, педагог - 
организатор ДНВ, учителя 

физической культуры, классные 
руководители, организатор

23. День Космонавтики 10-11 Апрель Зам директора по ВР, педагог- 
организатор ДНВ, учителя истории, 

физики, географии, биологии, 
классные руководители, 

организатор
24. День Мира - отмена 

КТО
10-11 16 апреля Зам директора по ВР, педагог - 

организатор ДНВ, учителя истории, 
классные руководители, 

организатор

25. День чеченского языка 10-11 25 апреля Зам директора по ВР, педагог - 
организатор ДНВ, учителя 

чеченского языка, классные 
руководители, организатор

26. Неделя добра 10-11 Апрель Зам директора по ВР, педагог- 
организатор ДНВ, классные 
руководители, организатор

27. День Весны и Труда 10-11 Май Зам директора по ВР, педагог - 
организатор ДНВ, классные 
руководители, организатор

28. День Победы. Проект 
«Наследники Велик ой 
Победы», «Календарь 
Победы»

10-11 Сентябрь- 
май по 

отдельному 
плану

Замдиректора по ВР 
Руководитель МО 

«История и обществознание»

29. День памяти скорби 
народов Чеченской 
республики

10-11 Май Зам директора по ВР, педагог - 
организатор ДНВ, классные 
руководители, организатор

30. Праздник «Прощай 
начальная школа»

10-11 Май Зам директора по ВР, педагог- 
организатор ДНВ, классные 
руководители, организатор

31. Всемирный день 
защиты детей

10-11 Июнь Зам директора по ВР, педагог - 
организатор ДНВ, классные 
руководители, организатор

32. День России 10-11 Июнь Зам директора по ВР, педагог - 
организатор ДНВ, классные 
руководители, организатор

33. Благотворительные
акции

10-11 Сентябрь-
май

Зам директора по ВР, педагог- 
организатор ДНВ, классные 
руководители, организатор

МОДУЛЬ 6. Внешкольные мероприятия
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Инвариантный модуль:
№ п/п Наименование дел, событий, 

мероприятий
Классы Сроки Ответственные

1. Посещение Мемориального 
комплекса им. А-Х. Кадырова

10-11 Согласно плану 
классного 

руководителя

Заместитель 
директора по ВР, 

Учитель ОБЖ, 
классные 

руководители 
родительский 

комитет
2. Посещение Национального музея 

Чеченской Республики
Согласно плану 

классного 
руководителя

Заместитель 
директора по ВР, 

учитель ОБЖ, 
классные 

руководители 
родительский 

комитет
3. Экскурсия в Национальную 

библиотеку Чеченской Республики
Согласно плану 

классного 
руководителя

Заместитель 
директора по ВР, 

учитель ОБЖ, 
классные 

руководители 
родительский 

комитет

4. Посещение исторических мест, 
музеев на
территории Чеченской Республики

Согласно плану 
классного 

руководителя

Заместитель 
директора по ВР, 

учитель ОБЖ, 
классные 

руководители 
родительский 

комитет
5. Экскурсия в Грозненский 

дендрологический сад им. А.-Х. 
Кадырова

Согласно плану 
классного 

руководителя

Заместитель 
директора по ВР, 

учитель ОБЖ, 
классные 

руководители 
родительский 

комитет
6. Посещение театров: им. 

М.Ю. Лермонтова, имени X. 
Нурадилова, ТЮЗ

Согласно плану 
классного 

руководителя

Заместитель 
директора по ВР, 

учитель ОБЖ, 
классные 

руководители 
родительский 

комитет

7. Экспедиции и походы в рамка 
проекта РДТТТ «Я познаю Россию»

Согласно плану
классного
руководителя

Заместитель 
директора по ВР, 

учитель ОБЖ, 
классные 

руководители 
родительский 

комитет
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МОДУЛЬ 7. Организация предметно-пространственной среды 
Инвариантный модуль:

№ п/п Наименование дел, событий, 
мероприятий

Классы Сроки Ответственные

1. Оформление школы 
государственной символикой: герб, 
флаг, тематическими баннерами

10-11 Сентябр
ь

1-я
неделя

Заместитель директора по 
АХЧ,

заместитель директора по 
ВР

2. Оформление классных кабинетов и 
рекреаций тематическими 
баннерами

Сентябр
ь

1-я
неделя

Классные руководители

3. Оформление выставок: рисунков, 
поделок в рекреациях школы

Сентябрь
1-я

неделя

Заместитель директора по 
АХЧ,

заместитель директора по 
ВР

4. Выставка фоторабот обучающихся, 
стендовая презентация

Сентябрь
1-я

неделя

Заместитель директора по 
ВР

5. Проектирование и разбивка 
клумб, цветников, живых 
изгородей, поддержание чистоты 
территории школьного участка

10-11 В течение 
года

Заместитель директора по 
АХЧ,

заместитель директора по 
ВР

6. Оборудование во дворе школы 
спортивных и игровых площадок

В течение 
года

Заместитель директора по 
АХЧ,

заместитель директора по 
ВР

7. Событийное оформление 
пространства при проведении 
конкретных школьных дел

В течение 
года

Заместитель директора по 
АХЧ,

заместитель директора по 
ВР

МОДУЛЬ 8. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
Инвариантный модуль:

Х° п/п Наименование дел, событий, 
мероприятий

Классы Сроки Ответственные

Н а  гр у п п о в о м  у р ов н е:
1. Встречи с родителями будущих 

первоклассников
10-11 Август Ад министр ация 

школы

2. Общешкольное родительское 
собрание. Выборы родительского 
комитета и Управляющего Совета 
Школы

Август Ад министр ация 
школы

3. Планирование работы на год всех 
субъектов образования, включенных 
в систему
работы с родителями

Август Заместитель 
директора по ВР, 

Председатель 
родительского 

комитета
4. Организация бесплатного горячего 

питания для 1-4 классов, детей-сирот
Сентябрь Социальный

педагог.
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и детей, сотрудников погибших при
исполнении
служебного долга

Родительский
комитет

5. Встречи с представителями 
родительских комитетов классов по 
вопросам воспитание правовой 
культуры с приглашением 
инспектора ОПДН

Октябрь, апрель Заместитель 
директора по ВР, 

председатель 
родительского 

комитета
6. Общешкольное собрание по теме: 

«Роль семьи в формировании 
здорового образа жизни школьника» 
с приглашением 
медицинских работников

Декабрь Заместитель 
директора по ВР, 

председатель 
родительского 

комитета
7. Родительский всеобуч по вопросам 

профилактики правонарушений и 
безнадзорности, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности 
детей в школе и дома с 
приглашением инспектора ГИБДД, 
ИДИ

Сентябрь, март Заместитель 
директора по ВР, 

председатель 
родительского 

комитета

8. Участие родителей в подготовке и 
проведении общешкольных и 
классных творческих мероприятий, 
акций, экскурсий

10-11 В течение года, по 
индивидуальному 
воспитательному 
плану классных 
руководителей

Родительский
комитет

9. Родительские форумы при
школьном
интернет-сайте

10-11 В течение года Классные
руководители

10. Изготовление и распространение 
социальной рекламы для родителей 
по пропаганде здорового образа 
жизни, профилактике суицида, 
буклетов по соблюдение ПДД.

10-11 Сентябрь, декабрь, 
март, май

Педагог- 
организатор, 
социальный 

педагог, пресс
центр

11. Привлечение родителей к 
организации мероприятий класса

10-11 В течение года Классные
руководители

Н а  и н д и в и д у а л ь н о м  у р ов н е:

12. Беседы и консультации по 
проблемам обучения и решения 
острых конфликтных ситуаций

10-11 По мере 
необходимости

Социальный
педагог.

Классные
руководители

13. Правовой всеобуч для родителей 
детей «группы риска»

10-11 По мере 
необходимости

Заместитель 
директора по ВР, 

социальный 
педагог

14. Участие родителей в педагогических 
консилиумах, проектах, круглых 
столах

10-11 Один раз в 
триместр

Социальный 
педагог, педагог- 

психолог

15. Посещение семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации

10-11 По мере 
необходимости

Социальный 
педагог. Педагог- 

психолог
16. Индивидуальное 

консультирование с целью
10-11 По мере 

необходимости
Зам. директора по 

ВР,
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координации воспитательных 
усилий педагогов и родителей

классные 
руководители 
социальный 

педагог, педагог- 
психолог

17. «Родительские дни» (посещение 
уроков и внеурочных занятий)

10-11 В течение года Заместитель 
директора по УР, 

заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители

МОДУЛЬ 9. Самоуправление 
Инвариантный модуль:

№ п/п Наименование рабочей программы 
курса ВД

Классы Количество часов 
в неделю

Ответственные

П р о п и с ы в а ю т с я  р а б о ч и е  п р о гр а м м ы  в н е у р о ч н о й  д ея т ел ь н о с т и
1. Формирование активов класса 10-11 1-я неделя 

сентября
Замдиректора 

по ВР
2. Заседание ученического совета 

1ПКОЛЫ, формирование комитетов 
1ПКОЛЫ, планирование работы на 
2023-2024 учебный год

10-11 2-я неделя 
сентября

Замдиректора 
по ВР

3. Участие в ключевых делах гпколы 10-11 В течение года Замдиректора 
по ВР, педагог- 

организатор, 
классные 

руководители
4. Индивидуальные социальные 

проекты
10-11 Март Школьный

комитет

МОДУЛЬ 10. Профилактика и безопасность 
Инвариантный модуль:

№ п/п Наименование дел, событий, 
мероприятий

Классы Сроки Ответственные

Н а  гр у п п о в о м  у р ов н е:
1. Беседы по ПДД 10-11 сентябрь-июнь классный

руководитель
2. Тренировочные эвакуации 10-11 каждый триместр Зам. директора по 

безопасности, 
классный 

руководитель
3. Социально-психологическое

тестирование
10-11 сентябрь-октябрь Психолог, 

Зам. директора по 
ВР

4. Инструктажи по ТБ,ЧС,ПБ. 
Внеплановые в
зависимости с необходимостью

10-11 ежемесячно классный
руководитель

5. Профилактические беседы 
специалиста
наркологического диспансера

10-11 каждый триместр Зам. директора по 
ВР

6. Проведение недели правовых знаний 10-11 октябрь-ноябрь Зам. директора по 
ВР,

881



классный
руководитель

7. Месячник профилактики вредных 
привычек

10-11 ноябрь Зам. директора по 
ВР,

8. Всемирный день борьбы со СПИДом 10-11 декабрь Зам. директора по 
ВР,

9. Разработка памяток по безопасности 10-11 сентябрь-май Зам. директора по 
ВР, Актив школы

МОДУЛЬ 11. Социальное партнерство 
Инвариантный модуль:

№ п/п Наименование дел, событий, 
мероприятий

Классы Сроки Ответственные

1. 10-11

2. 10-11

3. Познавательные экскурсии: 
- Пожарная часть района

10-11

4.

МОДУЛЬ 12. Профориентация 
Инвариантный модуль:

№ п/п Наименование дел, событий, 
мероприятий

Классы Сроки Ответственные

1. Встречи с представителями разных 
профессий

10-11 В течение года Классный
руководитель,

педагог-психолог
2. Циклы профориентационных 

часов общения 
«Профессиональное 
самоопределение», «Атлас 
новых профессий»

10-11 Один раз в месяц на 
параллель по 

отдельному плану

Замдиректора по 
ВР

Педагог- психолог 
Классный 

руководитель

3. Профориентационные экскурсии по 
отдельному плану

10-11 Один раз в месяц на 
параллель по 

отдельному плану

Замдиректора по 
ВР,

Классный
руководитель.

4. «День открытых дверей в средних 
профессиональных учебных 
заведениях»

10-11 по приглашению классные
руководители

5. Экскурсии на предприятия, встречи 
со специалистами различного рода 
профессий

10-11 в течение года классные
руководители

6. Онлайн - тестирование по 
выявлению соответствующей 
профессии

10-11 апрель педагог-психолог,
классные

руководители
7. Участие в работе всероссийских 

профессиональных проектов «Билет 
в будущее» и «ПроеКТОрия»

10-11 в течение года педагог-психолог,
классные

руководители
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3.6. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями Стандарта

Требованияккадровымусловиямреализацииосновной
образовательнойпрограммы

Ш кола укомплектован кадрами, имею щ ими необходимую квалификацию  для реш ения задач, 
определенны х основной образовательной программой среднего общ его образования, и способны ми 
к инновационной проф ессиональной деятельности.

Соответствую т требованиям:
-  укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящ ими и 

иными работниками -  100%;
-  уровень квалификации педагогических и иных работников школы соответствует 

требованиям  Ф ГО С СОО, актуализируется ежегодно и является приложением к настоящ ей ООП;
-  проф ессиональное развитие педагогических работников актуализируется ежегодно, 

представлено в П рилож ении к О О П  СОО.

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
Обеспечениепреемственностисодержанияиформорганизацииобразовательнойдеятельно

стиприполучениисреднегообщегообразования

Среднее общ ее образование является продолжением единой системы  получения образования. 
О сновная образовательная программа СОО строится на тех  же принципах, что и программа 
основного общ его образования с вклю чением новых форм.

О беспечение преем ственности в формах организации деятельности обучаю щ ихся реализуется 
как в урочной, так  и во внеурочной работе.

Учетспецификивозрастногопсихофизическогоразвитияобучающихся
О беспечение преемственности осущ ествляется с учетом возрастны х психофизических 

особенностей обучаю щ ихся на уровне среднего общ его образования. Н а уровне среднего общ его 
образования мщзяется мотивация, учеба приобретает проф ессионально-ориентированны й характер.

Н аправления работы  предусматриваю т мониторинг психологического и эмоционального 
здоровья обучаю щ ихся с целью сохранения и повы ш ения достиж ений в личностном  развитии, а 
такж е определения индивидуальной психолого-педагогической помощ и обучаю щимся, 
испы ты ваю щ им разного рода трудности. Д ля этого в О О П  вклю чена П рограм м а коррекционной 
работы  на уровне среднего общ его образования для ш кольников, оказавш ихся в трудной жизненной 
ситуации, а такж е обучаю щ ихся с трудностями в обучении и социализации.

Формированиеиразвитиепсихолого-
педагогическойкомпетентностиобучающихся,педагогическихиадминистративныхработнико

в,родителей(законныхпредставителей)обучающихся
С целью  обеспечения поддержки обучаю щ ихся проводится работа по формированию  

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа с 
родителями (законными представителями) осущ ествляется через тематические родительские 
собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, круглые 
столы, презентации классов, посещ ение уроков и внеурочных мероприятий. П сихологическая 
компетентность родителей (законных представителей) формируется такж е в дистанционной форме 
черезИнтернет.
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П сихологическое просвещ ение обучаю щ ихся осущ ествляется на психологических занятиях, 
тренингах, интегрированны х уроках, консультациях, дистанционно. П рограм м а 
м ероприятийреализуется посредством  плана работы  педагога-психолога.

Вариативностьнаправленийпсихолого-
педагогическогосопровожденияучастниковобразовательныхотношений

Косновны мнаправлениямпсихолого-
педагогическогосопровож денияобучаю щ ихсямож ноотнести:

-сохранениеиукреплениепсихическогоздоровьяобучаю щ ихся;
-ф орм ированиеценностиздоровьяибезопасногообразаж изни;
-развитиеэкологическойкультуры ;
-диф ф еренциацию ииндивидуализацию обучения;
-м ониторингвозм ож ностейиспособностейобучаю щ ихся;

выявлениеиподдерж куодаренныхобучаю щ ихся,поддерж куобучаю щ ихсясособымиобразовательным
ипотребностями;

-психолого-педагогическую  поддержкуучастниковолимпиадногодвижения;

обеспечениеосознанногоиответственноговы борадальнейш ейпроф ессиональнойсф еры деятельности

-ф ормированиекоммуникативны хнавы коввразновозрастнойсредеисредесверстников; 
-поддерж куобъединенийобучаю щ ихся,ученическогосамоуправления. 
Важ нойсоставляю щ ейдеятельностиобразовательны хорганизацийявляетсяпсихолого- 

педагогическоесопровож дениепедагогов.О ноосущ ествляетсясцелью повы ш енияпсихологическойко 
мнете нтности,созданиякомфортнойпсихологическойатмосферы впедагогическомколлективе,профи 
лактикипрофессиональноговы горанияпсихолого-педагогическихкадров. 

Значительноеместовпсихолого-
педагогическомсопровож дениипедагоговзанимаетпрофилактическаяработа,впроцессекоторойпедаг
огиобучаю тсяустановлению психологическиграмотнойсистемы взаимоотнош енийсобучаю щ имися,о
снованнойнавзаимопониманииивзаимномвосприятиидругдруга.П едагогиобучаю тсянавы камф орми
рованияадекватнойЯ-
концепции,разреш енияпроблем ,оказанияпсихологическойподдерж кивпроцессевзаимодействиясоб
учаю щ имисяиколлегами.

П овопросамсоверш енствованияорганизацииобразовательны хотнош енийпроводитсяконсульти
рование(сопровож дениеиндивидуальны хобразовательны хтраекторий),лекции,семинары ,практичес
киезанятия.

Диверсификацияуровнейпсихолого-педагогическогосопровождения
П риорганизациипсихолого-

педагогическогосопровож денияучастниковобразовательны хотнош енийнауровнесреднегообщ егооб
разованиямож новы делитьследую щ иеуровнипсихолого-
педагогическогосопровож дения:индивидуальное,групповое,науровнекласса,науровнеобразователь
нойорганизации.

Системапсихологическогосопровож дениястроитсянаосноверазвитияпроф ессиональноговзаи
м одействияпсихологаипедагогов,специалистов;онапредставляетсобойинтегративноеединствоцелей
,задач,принципов,структурно-содерж ательныхкомпонентов,психолого-
педагогическихусловий,показателей,охватываю щ ихвсехучастниковобразовательныхотнош ений:уче
ников,ихродителей(законныхпредставителей),педагогов.

Вариативностьформпсихолого-
педагогическогосопровожденияучастниковобразовательныхотношений

О сновнымиформамипсихолого-педагогическогосопровож дениявыступаю т:
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консультированиепедагоговиродителей,котороеосущ ествляетсяпедагогомипсихологомсучетомрезу
льтатовдиагностики,атакж еадминистрациейобразовательнойорганизации;

проф илактика,экспертиза,развиваю щ аяработа,просвещ ение,коррекционнаяработа,осущ ествляемая 
втечениевсегоучебноговремени.

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего
образования

Ф инансовоеобеспечениереализацииосновнойобразовательнойпрограм м ы среднегообщ егообр 
азованиявклю чаетвсебя:

обеспечениегосударственны хгарантийправграж даннаполучениебесплатногообщ едоступногосредн
егообщ егообразования;

исполнениетребованийФ ГО С С О О организацией,осущ ествляю щ ейобразовательную деятельность;

реализацию обязательнойчастиосновнойобразовательнойпрограммы ичасти,ф ормируемойучастника
м иобразовательны хотнош ений,вклю чаявы полнениеиндивидуальны хпроектовивнеурочную деятель
ность.

Ф инансовоеобеспечениереализацииосновнойобразовательнойпрограммы среднегообщ егообр
азованияотраж аетструктуруиобъемрасходов,необходимы хдляреализацииосновнойобразовательной
программысреднегообщ егообразования,атакж емеханизмихформирования.

Расчетнормативов,определяемы хорганамигосударственнойвластисубъектовРоссийскойФ едер 
ациивсоответствииспунктомЗ части 1 статьи8Ф ед еральногозаконаот29д екабря2012г. № 273 - 
Ф З«О бобразованиивРоссийскойФ едерации»,нормативны хзатратоказаниягосударственны х(муници 
пальны х)услугпореализацииобразовательнойпрограммы среднегообщ егообразованияосущ ествляет 
сяпонаправленности(проф илю )основнойобразовательнойпрограммы среднегообщ егообразованиясу 
четомф ормобучения,сетевойформы реализацииобразовательны хпрограмм,образовательны хтехноло 
гий,специальны хусловийполученияобразованияобучаю щ имисясограниченны мивозмож ностямиздо 
ровья,обеспечениядополнительногопроф ессиональногообразованияпедагогическимработникам ,об 
еспечениябезопасны хусловийобученияивоспитания,охраны здоровьяобучаю щ ихся,атакж есучетоми 
ныхпредусмотренны хуказанны мФ едеральны мзакономособенностейорганизациииосущ ествленияо 
бразовательнойдеятельности(дляразличны хкатегорийобучаю щ ихся)врасчетенаодногообучаю щ егос 
я.

-диагностика,направленнаянаопределениеособенностейстатусаобучающегося,

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
М атериально-технические условия реализации основной образовательной программы 

формирую тся с учетом:
-  требований Ф ГОС СОО;
-полож ен ия  о лицензировании образовательной деятельности, утверж денного 

постановлением  П равительства Российской Ф едерации от 18.09.2020 года № 1490;
-  С анитарно-эпидем иологических правил и нормативов С П  2.4.3648-20 «С анитарно

эпидем иологические требования к организациям  воспитания и обучения, отды ха и оздоровления 
детей и молодежи» С П  2.4.3648-20 С анитарно-эпидем иологические требования к организациям  
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи,

-  Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов С анП иН  2.4.5.2409-08 «С анитарно
эпидем иологические требования к организации питания обучаю щ ихся в общ еобразовательны х 
организациях, учреж дениях начального и среднего проф ессионального образования», 
утверж денны х постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской 
Ф едерации от 23 ию ля 2008 г. №  45;
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-  иных действую щ их ф едеральны х/региональны х/м униципальны х/ локальны х нормативных 
актов и рекомендаций.

М атериально-техническиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограм м ы :

обеспечиваю тф ормированиеединоймотивирую щ ейинтерактивнойсреды каксовокупностиимитацио
нны хиисследовательскихпрактик,реализую щ ихчерезтехносф еруобразовательнойорганизациивариа
тивность,развитиемотивацииобучаю щ ихсякпознанию итворчеству(втомчисленаучно-
техническому),вклю чениепознаниявзначимы евиды деятельности,атакж еразвитиеразличны хкомпете
нтностей;

-учиты ваю т:
•  специальны епотребностиразличны хкатегорийобучаю щ ихся(сповы ш енны миобразовательны  

м ипотребностями,сограниченны мивозмож ностямиздоровьяипр.);
•  специф икуосновнойобразовательнойпрограммы среднегообщ его
образования(профилиобучения,уровниизучения,обязательны еиэлективны епредметы /курсы ,и

ндивидуальнаяпроектно-
исследовательскаядеятельность,урочнаяивнеурочнаядеятельность,ресурсы откры тогонеф ормальног
ообразования,подготовкакпродолж ению обученияввысш ихучебныхзаведениях);

•  актуальны епотребностиразвитияобразования(откры тость,вариативность,мобильность, досту 
пность,непреры вность,интегрируемостьсдополнительны м инеф орм альны м образованием);

-обеспечиваю т:
•  подготовкуобучаю щ ихсяксаморазвитию инепрерывномуобразованию ;
•  ф орм ированиеиразвитиемотивациикпознанию ,творчествуиинновационнойдеятельности;
•  формированиеосновы научны хметодовпознанияокруж аю щ егомира;
•  условиядляактивнойучебно-познавательнойдеятельности;
•  воспитаниепатриотизмаиустановоктолерантности,уменияж итьснепохож имилю дьми;
•  развитиекреативности,критическогомы ш ления;
•  поддерж кусоциальнойактивностииосознанноговы борапроф ессии;
•  возмож ностьдостиж енияобучаю щ им исяпредм етны х,м етапредметны хиличностны хрезульта 

товосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы ;
•  возм ож ностьдлябеспрепятственногодоступаобучаю щ ихсясограниченны мивозмож ностямиз 

доровьяиинвалидовкобъектаминфраструктуры образовательнойорганизации;
•  эргономичность,мультиф ункциональностьитрансф ормируемостьпомещ енийобразовательно 

йорганизации.
Зданиеобразовательнойорганизацищ набориразм ещ ениепом ещ енийдляосущ ествленияобразов

ательнойдеятельности,активнойдеятельности,отды ха,питанияимедицинскогообслуж иванияобучаю
щ ихся,ихплощ адь,освещ енностьивоздуш но-
тепловойреж им,располож ениеиразмеры рабочих,учебны хзонизондляиндивидуальны хзанятийсоотв
етствую тгосударственны мсанитарно-
эпидем иологическимправиламинормативам ,обеспечиваю твозмож ностьбезопаснойикомфортнойор
ганизациивсехвидовурочнойивнеурочнойдеятельностидлявсехееучастников.

О рганизация располагает на праве собственности материально-техническим  обеспечением  
образовательной деятельности (помещ ениями и оборудованием) для реализации программы 
среднего общ его образования в соответствии с учебны м планом.

В ш колевы деляю тсяиоборудую тсяпомещ ениядляреализацииобразовательнойдеятельностиобу
чаю щ ихся,административнойихозяйственнойдеятельности.В ы деление(назначение)помещ енийосу
щ ествляетсясучетомосновнойобразовательнойпрограм м ы образовательнойорганизации,ееспециали
зации(вы бранны хпроф илей)ипрограм мы развития,атакж еины хособенностейреализуем ойосновнойо
бразовательнойпрограммы.

Вш колепредусмотрены:
-  учебные кабинеты;
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-  помещ ения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью , 
м оделированием  и техническим  творчеством, музыкой и изобразительны м искусством, а также 
другими учебны м и курсами и курсами внеурочной деятельности по выбору обучаю щихся;

-  цеха и мастерские в соответствии с профилями обучения;
-  информационно-библиотечны е центры  с рабочими зонам и свободного доступа 

(коллективного пользования), оборудованными читальны м и залам и и книгохранилищ ами, 
медиатекой;

-  мультифункциональный актовый зал  для проведенияинформационно-методических, 
учебных, а такж е массовых, досуговых, развлекательны х мероприятий;

-  спортивный зал, спортивные сооружения;
-  помещ ения для питания обучаю щихся, а такж е для хранения и приготовления пищ и (с 

возможностью  организации горячего питания);
-  помещ ение медицинского назначения;
-  административны е и иные помещ ения, оснащ енны е необходимым оборудованием;
-  гардеробы, санузлы, м еста личной гигиены;
-  участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон;
-  полные комплекты технического оснащ ения и оборудования, вклю чая расходные материалы, 

обеспечиваю щ ие изучение учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;
-  мебель, офисное оснащ ение и хозяйственны й инвентарь.

М атериально-
техническоеоснащ ениеобразовательнойдеятельностиобеспечиваетследую щ иеклю чевы евозмож нос
ти:

реализацию  ИНД ив идуальны хучебны хплановобучаю щ ихся,осущ ествленияимисамостоятельнойпозн 
авательнойдеятельности;

проектную иисследовательскую деятельностьобучаю щ ихся,проведениенаблю денийиэкспериментов(
вт.ч.сиспользованиемтрадиционногоициф ровоголабораторногооборудования,виртуальныхлаборато
рий,электронны хобразовательны хресурсов,вещ ественны хивиртуально-
наглядны хмоделейиколлекцийосновны хматематическихиестественно-научны хобъектовиявлений);

худож ественноетворчествосиспользованиемсовременны хинструментовитехнологий,худож ественн
о-оформительскиеииздательскиеработы;

-научно-
техническоетворчество,созданиематериальны хиинф ормационны хобъектовсиспользованиемрукоме
слаицифровогопроизводства;

получениеличногоопы тапримененияуниверсальны хучебны хдействийвэкологическиориентированн
ойсоциальнойдеятельности,экологическогомыш ленияиэкологическойкультуры;

-базовоеиуглубленноеизучениепредм етов;

проектированиеиконструирование,втомчислемоделейсциф ровы муправлениемиобратнойсвязью ,сис 
пользованиемконструкторов,образовательнойробототехники, программирования;

наблю дение,наглядноепредставлениеианализданны х,использованиецифровы хплановикарт,спутник
овыхизображений;

физическоеразвитие,систематическиезанятияфизическойкультуройиспортом,участиевфизкультурн
о-спортивны хиоздоровительны хмероприятиях;

исполнение,сочинениеиаранж ировкумузы кальны хпроизведенийсприменениемтрадиционны хнарод
ны хисовременны хинструментовицифровы хтехнологий;
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практическоеосвоениеправилбезопасногоповедениянадорогахиулицахсиспользованиемигр,оборудо
вания,атакж екомпью терныхтехнологий;

-разм ещ ениепродуктовпознавательной,учебно-
исследовательскойипроектнойдеятельностиобучаю щ ихсявинформационно-
образовательнойсредеобразовательнойорганизации;

индивидуальную  игрупповую деятельность,планированиеобразовательнойдеятельности,ф иксацию е
гореализациивцеломинаотдельны хэтапах,вы явлениеиф иксированиединамикипромеж уточны хиитог
овыхрезультатов;

-доступкинф орм ационно-
библиотечномуцентруресурсамИ нтернета,учебнойихудож ественнойлитературе,коллекцияммедиар
есурсовнаэлектронны хносителях,кмнож ительнойтехникедлятираж ированияучебны химетодически
хтекстографическихиаудио-,видеоматериалов,результатовтворческой,научно-
исследовательскойипроектнойдеятельностиобучаю щ ихся;

проведениемассовы хмероприятий,собраний,представлений,организацию досугаиобщ енияобучаю щ  
ихся,групповогопросмотракино-
ивидеоматериалов,организацию сценическойработы ,театрализованны хпредставлений(обеспеченны
хозвучиванием,освещ ениемимультимедийны мсопровож дением);

маркетингобразовательны хуслугиработуш кольны хмедиа(вы пускш кольны хпечатны хизданий,работ
асайтаобразовательнойорганизации,ш кольноготелевидения,представлениеш колы всоциальны хсетя
хипр.);

организацию  качественногогорячегопитания,медицинскогообслуж иванияиотды хаобучаю щ ихсяипе 
дагогическихработников.

У казанны евиды деятельностиобеспечиваю тсярасходны миматериалами.В аж но,чтобы инфрастр
уктураобразовательнойорганизацииобеспечиваладополнительны евозмож ности:

зоны (помещ ения)дляковоркинга(свободнойсовместнойдеятельности)обучаю щ ихся,педагогических
иадминистративныхработников;

-зоны уединенияипсихологическойраз грузки;

зоны индивидуальнойработы обучаю щ ихся(информационны йпоиск,формированиеконтента,подгото 
вкакзанятиям ипр.);

-беспроводнойбезопасны йдоступксетиИ нтернет;

использованиеличны хэлектронны хустройствсучетомполитикиинформационнойбезопасности.
О ф ормлениепомещ енийобразовательнойорганизациисоответствуетдействую щ имсанитарны м

норм ам иправилам ,рекомендациямпообеспечению эргономики,атакж емаксимальноспособствуетреа
лизацииинтеллектуальны х,творческихиины хспособностейизам ы словобучаю щ ихсяипедагогически
хработников.

П одробны й перечень оборудования представлен в справке М ТО. С правка актуализируется 
регулярно, при внесении изменений в перечень оборудования (приобретение или списание).

Справка МТО является Приложением к настоящей ООП.

Информационно-методические условия реализации основнойобразовательной
программы

И нформационно-
методическиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограм мы обеспечиваю тсясоврем енно
йинформационно-образовательнойсредой(И О С ),вклю чаю щ ей:
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совокупностьтехнологическихсредствИ К Тком пью теры ,иноеинф орм ационноеоборудование,ком м у 
никационныеканалы ;

системусовременны хпедагогическихтехнологий,обеспечиваю щ ихобучениевсовременнойинф ормац 
ионно-образовательнойсред е .

Ф ункционированиеинф ормационнойобразовательнойсреды образовательнойорганизацииобес
печиваетсясредствамиинформационно-
коммуникационныхтехнологийиквалиф икациейработников,ееиспользую щ ихиподдерж иваю щ их. 

О сновны миструктурны миэлементамиИ О С являю тся: 
-информационно-образовательны ересурсы ввидепечатнойпродукции; 
-инф орм ационно-образовательны ересурсы насм енны хносителях; 
-инф орм ационно-образовательны ересурсы сетиИ нтернет; 
-вы числительнаяиинф ормационно-телеком м уникационнаяинф раструктура; 
-прикладны епрограм м ы ,втом числеподдерж иваю щ иеадм инистративную иф инансово- 

хозяйственную деятельностьобразовательнойорганизации(бухгалтерскийучет, делопроизводство,ка 
дрыит.д.).

В аж нойчастью И О С являетсяоф ициальны йсайтобразовательнойорганизациивсетиИ нтернет,на
которомразмещ аетсяинформацияореализуемы хобразовательны хпрограммах,Ф ГО С ,материально-
техническомобеспеченииобразовательнойдеятельностиидр.

И нформационно-
образовательнаясредаорганизации,осущ ествляю щ ейобразовательную деятельность, обеспечивает: 

-инф орм ационно-м етодическую поддерж куобразовательнойдеятельности; 
-планированиеобразовательнойдеятельностииеересурсногообеспечения; 
-проектированиеиорганизацию индивидуальнойигрупповойдеятельности; 
-м ониторингиф иксацию ходаирезультатовобразовательнойдеятельности; 
-м ониторингздоровьяобучаю щ ихся;

современны епроцедуры создания,поиска,сбора,анализа,обработки,храненияипредставленияинф орм
ации;

дистанционноевзаимодействиевсехучастниковобразовательны хотнош ений(обучаю щ ихся,ихродите
лей(законны хпредставителей),педагогическихработников,органов,осущ ествляю щ ихуправлениевсф
ереобразования,общ ественности),втомчислесприменениемдистанционны хобразовательны хтехноло
ГИЙ;

дистанционноевзаимодействиеорганизации,осущ ествляю щ ейобразовательную деятельностьсдруги
м иобразовательны миорганизациями,учреж дениямикультуры ,здравоохранения,спорта,досуга,служ
бам иза1м тостинаселения,обеспечениябезопасностиж изнедеятельности.

Учебно-
методическоеиинформационноеобеспечениереализацииосновнойобразовательнойпрограммы

В целях обеспечения реализации образовательных программ сф ормированы  библиотеки, в том 
числе цифровые (электронные), обеспечиваю щ ие доступ к инф ормационны м справочным и 
поисковым системам, а такж е иным информационны м ресурсам. Библиотечны й фонд 
укомплектован печатными и (или) электронны м и учебны м и изданиями (вклю чая учебники и 
учебны е пособия), м етодическими и периодическим и изданиями по всем  входящим в реализуемую  
основную  образовательную  программу среднего общ его образования учебны м предметам, курсам, 
дисциплинам  (модулям) на определенны х учредителем  организации, осущ ествляю щ ей 
образовательную  деятельность, язы ках обучения и воспитания.

комплексинформационныхобразовательныхресурсов,втомчислецифровыеобразовательныересурсы;
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К роме учебной литературы библиотека содерж ит 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
библиограф ические и периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и 
профессиональному самоопределению  обучающихся.

Сцелью созданияш ирокого,постоянногоиустойчивогодоступавсехучастниковобразовательны х
отнош енийклю бойинф орм ации,связаннойсреализациейосновнойобразовательнойпрограм м ы ,дости
ж ениемпланируемы хрезультатов,организациейобразовательнойдеятельности,обеспечиваетсяфункц
ионированиеш кольногосервера,ш кольногосайта,внутренней(локальной)сети,внеш ней(втомчислегл
обальной)сети.

П ри реализации программы  среднего общ его образования каж дому обучаю щ емуся, родителям  
(законны м представителям) несоверш еннолетнего обучаю щ егося в течение всего периода обучения 
обеспечен доступ к инф орм ационно-образовательной среде организации.

Н а сайте имеется доступ к:

-  к учебны м планам, рабочим  программам учебны х предметов, учебных курсов (в том  
числе внеурочной деятельности), учебны х модулей, учебны м  изданиям  и образовательным 
ресурсам, указанны м в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том  числе 
внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о ходе образовательного процесса, 
результатах промеж уточной и государственной итоговой аттестации обучаю щ ихся;

-  доступ к информации о расписании проведения учебны х заьмтий, процедурах и 
критериях оценки результатов обучения;

-  возмож ность использования современны х И КТ в реализации програм м ы  среднего 
общ его образования, в том  числе использование имею щ ихся средств обучения и воспитания в 
электронном  виде, электронны х образовательны х и информационны х ресурсов, средств 
определения уровня знаний и оценки компетенций, а такж е иных объектов, необходим ы х для 
организации образовательной деятельности с применением  электронного обучения, дистанционны х 
образовательны х технологий, объективного оценивания знаний, умений, навыков и достиж ений 
обучаю щ ихся.

В случае реализации программы  среднего общ его образования с применением  электронного 
обучения, дистанционны х образовательны х технологий каж ды й обучаю щ ийся в течение всего 
периода обучения обеспечен индивидуальны м авторизированны м доступом к совокупности 
инф ормационны х и электронны х образовательны х ресурсов

Реализация программы среднего общ его образования с прим енением  электронного обучения, 
дистанционны х образовательны х технологий осущ ествляется в соответствии с Гигиеническим и 
нормативами и С анитарно-эпидем иологическим и требованиями.

Перечень информационно-методических и учебно-методических ресурсов, 
используемых в образовательной деятельностииспользуемых в образовательном процессе

при реализации настоящей ООП:

№ пи Ресурс Описание

1 Российская электронная 
ш кола 
(РЭШ )

Российская электцонная школаййц8://гс8Й.edu.ru/- 
интерактивны е уроки и задания для всех классов и по всем 
основным учебны м предметам. Это более 120 тысяч 
уникальны х задач, тем атические курсы, видеоуроки, задания
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для самопроверки, каталог музеев, фильмов и музыкальных 
концертов. П ортал такж е полезен учителям , которые могут 
воспользоваться лучш ими дидактическим и и м етодическими 
м атериалами по всем урокам.

2 М осковская
электронная

ш кола(М ЭШ )

«М осковская электцонная ш кола» - это ш ирокий набор
электронны х учебников и тестов, варианты  контрольны х работ 
интерактивны е сценарии уроков. П роверка ош ибок, общ ение с 
учителями, дом аш ние задания, м атериалы  для подготовки к 
уроку, варианты  контрольных и тестов - всё это доступно 
родителям, учителям  и ш кольникам  с лю бы х устройств. В 
библиотеку М Э Ш  загруж ено в откры том  доступе более 769 тыс. 
аудио-, видео- и текстовы х файлов, свыш е 41 тыс. сценариев 
уроков, более 1 тыс. учебны х пособий и 348 учебников 
издательств, более 95 тыс. образовательны х приложений.

3 П рофориентационны й 
портал «Билет 

в будущ ее»

П роф ориентационны й портал «Билет в будуш ее»(ййр://Ы1е1- 
help.w orldskills.m /) -  это программа профессиональной 
ориентации ш кольников, направленное на учеников 6-11 
классов. Ресурс содерж ит видеоуроки для средней и старш ей 
школы. П озволяет проводить тестирования и погружаться 
в различны е специальности и направления подготовки уже 
на базе ш кольного образования

4 Сервис «Яндекс. 
У чебник»

«Я ндекс.У чебник» помож ет проводить занятия по русскому 
язы ку и математике с помощ ью  сервиса. Ресурс содерж ит 
более 35 тыс. заданий разного уровня слож ности для 
ш кольников 1-5-х  классов. Все задания разработаны  
опытными методистами с учётом  ф едерального 
государственного стандарта. Ресурсом  уже воспользовались 
более 1,5 м иллиона ш кольников. В числе возмож ностей 
«Я ндексУ чебника» -  автоматическая проверка ответов и 
мгновенная обратная связь для учеников.

5 Сервис «ЯКласс» «ЯКласс» - направлен на проверку усвоенного материала. 
У читель задаёт обучаю щ имся проверочную  работу, 
обучаю щ ийся заходит на сайт и вы полняет задание педагога; 
если обучаю щ ийся допускает ош ибку, ему объясняю т ход 
реш ения задания и предлагаю т вы полнить другой вариант. 
У читель/преподаватель получает отчёт о том, как обучаю щ иеся 
справляю тся с заданиями.

6 О бразовательная 
платф орма «Учи.ру»

У чи.ру - крупная образовательная онлайн-платф орма с целой 
система онлайн заданий для учеников разны х классов и разной 
подготовленности. Ш кольникам  предлагаю тся интерактивные 
курсы  по основны м предметам  и подготовке к проверочны м 
работам, а учителям  и родителям  - тематические вебинары  по 
дистанционном у обучению . М етодика платформы пом огает 
отрабаты вать ош ибки учеников, вы страивает их 
индивидуальную  образовательную  траекторию , отображ ает 
прогресс учеников в личном кабинете.В  личны х кабинетах 
пользователей есть чат, где учителя, ученики и родители могут 
обсуж дать задания, свои успехи и прогресс.
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«М обильное 
электронное 

образование» (М ЭО)

О нлайн-курсы  компании «М обильное электронное 
образование» (для общ его образования с 1 по 11 классы) 
обеспечиваю т освоение обучаю щ имися образовательны х 
программ в полном соответствии с Ф ГОС. Д ля этого в М ЭО  
предусмотрены  специализированны е инструменты  - «Система 
видеоконференций», «С истема личны х сообщ ений», «Вопрос 
Д1М», «М атрица назначений заданий».

Э лектронны е версии 
У М К от издательства 

«П росвещ ение»

И здательство «П росвещ ение» предоставляет доступ к 
электронны м  версиям  учебно -методических комплексов, 
входящ их в Ф едеральны й перечень. Доступ распространяется 
как на учебник, так и специальны е тренаж ёры  для отработки и 
закрепления полученных знаний. П ри этом  для работы  с 
учебникам и не потребуется подклю чения к интернету.

Система «М аркетплейс 
образовательны х услуг»

Система «М аркетплейс образовательны х услуг» 
(h ttps://e lducation.m /). П остоянно пополняемы й каталог 
электронны х книг, курсов, интерактивны хти видеоматериалов. 
В наполнении ресурса участвую т ведущ ие российские 
компании разного профиля: «Яндекс», «1C», «Учи.ру», 
«Скайенг», «Кодвардс», издательство «П росвещ ение» и др. 
П латф орма используется для общ еобразовательны х 
организаций -центров цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста»

10 П латф орма для 
проведения олимпиад 
и курсов «О лимпиум»

П редставлено более 72 ш кольных олимпиад. Н а платформе 
О лимпиум стартовал курс "Дистанционное обучение: от 
создания контента до организации образовательного 
процесса".Д анный курс направлен на обучение преподавателей 
работе с наиболее просты ми и интуитивно по1м тны м и 
инструментами, позволяю щ ими в короткие сроки и без потери 
качества вы строить процесс обучения в дистанционном 
формате. Клю чевая особенность курса -  слуш атели получаю т 
не только инструкцию  по использованию  сервисов, но 
понимание и умение настроить каж ды й ресурс под 
образовательны е потребности своего класса. В се сервисы, о 
которых рассказы вается в курсе, активно использую тся в работе 
десяткам и и с о п м м и  ты сяч пользователей. Их 
работоспособность и эф ф ективность подтверж дена на 
практике. В результате обучения каж ды й педагог, прош едш ий 
курс, см ож ет бы стро вы строить процесс обучения в 
дистанционном  формате, основы ваясь на предпочтениях и 
возмож ностях своих учеников и имею щ ейся м атериально
технической базе.

11 О нлайн-платформа 
«М ои достиж ения»

О нлайн-платф орма «М ои достиж ения» (https://w w w .m os.ru/ ) 
содерж ит ш ирокий выбор диагностик для учеников с 1 -го по 11 - 
й класс по ш кольным предметам  и различны м  тематикам. 
М атериалы  разработали специалисты  М осковского центра 
качества образования «М ои достиж ения» —  единая онлайн- 
платформа, где публикую тся проверочны е работы  по всем 
ш кольным предметам. Это задания и в формате 
государственной итоговой аттестации, и в виде задач 
предпроф ессиональной направленности. Главное достоинство 
—  возмож ность самостоятельно проверить знания. Все, что 
для этого нужно, —  лю бое устройство с доступом в интернет.
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12 В сероссийский 
образовательны й проект 

«У рок цифры»

В сероссийский образовательны й проект «У рок
цифры» позволяет ш кольникам  не выходя из дома 
знакомиться с основами цифровой экономики, цифровых 
технологий и программирования. Д ля формирования 
уроков, доступны х на сайте проекта, использую тся 
образовательны е программы  в области цифровых 
технологий от таких компаний, как «Яндекс», M ail.ru, 
«Л аборатория К асперского», «Сбербанк», «1C». Занятия на 
тем атических тренаж ёрах проекта «У рок цифры» 
реализованы  в виде увлекательны х онлайн-игр и 
адаптированы  для трёх возрастны х групп -  учащ ихся 
младш ей, средней и старш ей школы. В м есте с «У роком 
цифры» ш кольники могут узнать о принципах 
искусственного интеллекта и м аш инном обучении, больш их 
данных, правилах безопасного поведения в интернете и др.

13 П латф ормы  новой 
ш колы  от Сбербанка

Ш кольная цифровая платф орма (https://w w w .pcbl.ru/) - 
инф ормационны й портал для региональны х партнеров 
проекта.Ресурс позволяет сф ормировать персонифицированную  
образовательную  траекторию  в ш колеШ кольная Ц ифровая 
платф орма —  это IT -реш ение, разработанное в рамках 
П рограм м ы  «Ц ифровая платф орма персонализированного 
образования для ш колы» в 2019-2020 учебном  году 
Благотворительны м  Ф ондом Сбербанка «Вклад в Будущ ее».

14 К урсы
от образовательного 

ф онда «Талант и успех» 
на платформе «Сириус. 

Онлайн»

Н а платформе «Сириус. Онлайн» разм ещ ены  дополнительны е 
главы  по геометрии для 7-9-х классов, по комбинаторике для 7 
го класса, по лингвистике, фонетике и графике. В ближ айш ее 
время станут доступны  дополнительны е главы  по физике для 8
го и 9-го классов, а такж е по информатике. К урсы  подготовлены  
руководителями и ведущ ими преподавателями
образовательны х программ центра «Сириус». О бъем  каждого 
курса составляет от 60 до 120 часов. У ченики, которые успеш но 
пройдут курсы, смогут получить сертификат 
от О бразовательного центра «Сириус»

15 ЬЕС ТА .Российский
учебник

LE C TA  (https://lecta.rosuchebnik.ru - доступ к электронны м  
учебникам  «ДРО Ф А ) - образовательная платформа, 
содерж ащ ая электронны е продукты  для учителей. Здесь 
содерж атся Э Ф У  различны х учебников и вспомогательны х 
материалов для учителя. П осле регистрации педагогу будут 
доступны  сервисы  «К лассная работа» и «К онтрольная работа», 
с помощ ью  которых легко планировать уроки, создавать 
презентации и красочны е наглядны е материалы.

16 СдамЕИ А .ру
(Реш уЕЕЭ.ру
Реш уО ЕЭ.ру)

СдамЕИ А  (https://sdam gia.ru )- образовательны й портал для 
подготовки к экзаменам. Д истанционная обучаю щ ая система 
для подготовки к государственным экзам енам  «РЕШ У  ЕЕЭ» 
(ЬЕр://реш уегэ.рф, http://ege.sdam gia.ru) создана творческим 
объединением  «Центр интеллектуальны х инициатив». 
Руководитель —  Еущ ин Д. Д., учитель математики, физики и 
информатики, почетны й работник общ его образования РФ, 
У читель года России —  2007. В 2010-2011  учебном  году 
открыт портал Реш у ЕЕЭ, затем  Реш у ОЕЭ, недавно —  Реш у 
ВПР. П ортал еж едневно пополняется заданны ми каталогами, 
соверш енствую тся задания, вводятся новые сервисы  для
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учителей и учащ ихся. Буквально на Д1м х  разработана и 
внедрена система для проведения дистанционны х 
уроков.Еж едневно порталом  пользуется больш е 200 тысяч 
человек. С одерж ательны й и м аксимально удобны й инструмент 
в помощ ь ученику и учителю . М ы  постоянно работаем  над 
этим. Н а портале платных сервисов нет. С осредоточены  
задания для подготовки к ЕГЭ  и ОГЭ по 14 учебны м 
предметам, по 12 предметам  ВПР.

17 Ц ифровая
образовательная среда 

Skyes

Ц иф ровая образовательная среда Skyes содерж ит более 3000 
материалов для подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, НИКО, 
м еж дународной программе PISA, а такж е цифровые рабочие 
тетради У М К Spotlight («А нглийский в фокусе») и У М К 
«Сферы», которые будут предоставлены  в образовательны е 
организации абсолю тно бесплатно на срок действия 
ограничений по посещ ению  учащ имися ш кол в ваш ем регионе. 
Это позволит обеспечить непрерывный образовательны й 
процесс по основной программе обучения.

18 П латф орма
«Ф И ЗИ КО Н »

П латф орма «Ф И ЗИ КО Н » работает с декабря 2019 года. 
П ервы ми к ней были подклю чены  100 ш кол-участников проекта 
«Ц иф ровая образовательная среда». Благодаря платформе эти 
ш колы первы ми получили возмож ность назначать и 
автоматически проверять домаш ние задания, организовывать 
лабораторны е и контрольные работы, использовать контент для 
ф ронтальны х демонстраций. С содерж ательной стороны 
образовательны й процесс обеспечивает цифровой контент трех 
ведущ их цифровых издательств страны - «Ф изикон», «1C» и 
«Кирилл иМ ефодий», которые предоставляю т контент по 15 
предметам  с 1 по 11 классы.

19 Э лектронное 
образовательная среда 
ЭОС «Русское слово»

Электронное образовательная среда ЭОС «Русское слово» - это 
облачны й сервис, работаю щ ий онлайн и объединяю щ ий в себе 
образовательны й издательский контент, а такж е контент 
пользователей. ЭОС не привязана к единственному устройству 
и не требует установки специальны х мобильных прилож ений и 
компью терны х программ. ЭОС работает на лю бом гаджете, в 
лю бом удобном  для пользователя месте и в лю бое время, через 
лю бой браузер.

20 Ресурс «О ткры тый 
урок. П ервое сентября»

Ресурс «О ткры ты й урок. П ервое сентября» содерж ит обш ирную  
базу педагогических идей: более 26 000 конспектов уроков, 
разработок м ероприятий по внеурочной деятельности и 
различны х вспомогательны х материалов для педагога 
начальной школы.
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21 Е диная коллекция 
цифровых 

образовательны х 
ресурсов

Е диная коллекция цифровы х образовательны х ресурсов 
(http ://school-collection.edu.m /) - это удобная онлайн-платформа 
с продуманной навигацией, где педагог начальны х классов 
мож ет легко найти нуж ный материал. Ресурс содерж ит 
обш ирную  коллекцию  иллю страций, ф отографий и 
видеоматериалов для оформления презентаций, наглядных 
материалов или слайд-ш оу.В  ЕК1ДОР представлен сервис 
ф ормирования тем атических подборок 1ДОР в виде комплектов 
учебно-м етодических ресурсов (комплексны х 1ДОР) по 
предметам  на основе Ф едерального базисного учебного плана, 
примерных программ среднего (полного) общ его образования. 
К ом плексны е 1ДОР строятся как тем атические образовательны е 
траектории с возможностью  индивидуальны х подборок 
ресурсов по тем ам  учебны х дисциплин на базе содерж ания 
Единой коллекции.

22 Ф едеральны й портал 
«Российское 
образование»

Ф едеральны й портал «Российское образование» содерж ит 
интересную  подборку материалов для организации заьмтий по 
природоведению .

23 А вторская графика 
LEN A G O LD

А вторская графика LEN A G O LD  - отличный ресурс для 
креативны х учителей, которые готовы развивать творческие 
навыки у ш кольников. Тут мож но легко найти иллю страции, 
фото, клипарты  и различны е ф оны  для презентаций и 
раздаточны х материалов.

24 И нтерактивная
платформа

«А лгоритмика»

И нтерактивная платф орма «А лгоритмика»
(https://a lgoritm ika.ors/). Д ает возмож ности обучения с 
учителем  и самостоятельно. К аж ды й обучаю щ ийся может 
учиться в собственном  темпе: платф орма оснащ ена 
подсказками, возмож ностями для повтора материала, 
дополнительны м и заданиям и и онлайн чатом  с преподавателем. 
Ресурс «А лгоритмика» дает возмож ность отслеж ивать 
успеваем ость обучаю щ егося и создавать программу для 
каж дого с учетом  индивидуальны х способностей 
ребенка.О нлайн платформа предлагает своим дистант- 
слуш ателям  основы цифрового творчества, алгоритмические 
структуры, основы  программирования ребята и целый ряд 
математических понятий. Д анны й ресурс хорош ая площ адка 
для подготовки ребенка к лю бой задаче и применению  
полученных знаний на практике, а такж е повыш ению  
заинтересованности в учебе.

25 М оя ш кола в online М оя ш кола в online(https://cifra.school/) -  новый портал это 
проект М инистерства просвещ ения РФ, где доступны  учебные 
материалы  для самостоятельной работы  и изучения для 
учителей, учеников 1-11 классов и родителей. К аж дую  неделю , 
не отставая от программы  4-й  четверти, будут появляться 
новые уроки по ш кольным учебникам. Н а сегодняш ний день на 
ресурсе уроки по ш ести предметам.
Н овы й портал  cifra .school представлен  7.04.2020 года. 
Н а портале доступны  учебны е м атериалы  для самостоятельного 
изучения по 6 предметам для школьников с 1 по 11
класс .Н латф орм а дает бесплатны й, беспрепятственны й 
доступ к учебны м  м атериалам  для сам остоятельной  работы  в 
рам ках ш кольной програм м ы . О беспечивается
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круглосуточная м етодическая поддерж ка учителей, родителей  
и ш кольников М атериалы  м ож но сохранить и читать на 
абонентском  устройстве, распечатать.

26 Н езнайка Сайт neznaika.info/ -  это совокупность связанны х между собой 
веб-страниц, разм ещ енны х в сети И нтернет по уникальному 
адресу: h ttp ://neznaika.info/
«Н езнайка» позволяет подготовиться к ЕГЭ  и ОГЭ полностью  
самостоятельно без репетиторов и приобретения каких-либо 
курсов. В сообщ естве публикуется информация об обновлениях 
сайта, а такж е полезны е материалы. Ресурс проверяет 
письменные задания ЕГЭ и ОГЭ: сочинения и эссе. Эксперт в 
течение 24 часов прокомментирует каждую  ош ибку, вы ставит 
баллы  по критериям  и даст необходимые рекомендации.

27 Библиотека 
видеоуроков - 

И нтенетурок.ру

И нтернет-урок ( )
О бразовательны й портал InternetU rok.m  —  это коллекция 
уроковпо основны м предметам  ш кольной программы, 
постоянно пополняемая и свободная от рекламы. У роки состоят 
из видео, конспектов, тестов и тренажёров.
Сейчас на сайте собраны  все уроки естественно-научного цикла 
для 1-11 классов и приблизительно половина уроков 
по гуманитарны м дисциплинам.

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условияхв соответствии с основной 
образовательной программой среднего общего образования

Ш колой определяю тсявсенеобходимы емеры исрокипоприведению информационно-
м етодическихусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммы среднегообщ егообразования 
всоответствиестребованиямиФ ГО С С О О .

С истем аусловийреализацииО О П ш колы базируетсянарезультатахпроведеннойвходеразработки 
программы комплекснойаналитико-обобщ аю щ ейипрогностическойработы ,вклю чаю щ ей:

анализимею щ ихсявобразовательнойорганизацииусловийиресурсовреализацииосновнойобразовате
льнойпрограммы среднегообщ егообразования;

установлениестепениихсоответствиятребованиямФ ГО С ,атакж ецелямизадачамосновнойобразовате
льнойпрограммы образовательнойорганизации,сф ормированны мсучетомпотребностейвсехучастни
ковобразовательныхотнош ений;

вы явлениепроблемны хзониустановлениенеобходимы хизмененийвимею щ ихсяусловияхдляприведе
нияихвсоответствиестребованиямиФ ГО С С О О ;

разработкуспривлечениемвсехучастниковобразовательны хотнош енийивозмож ны хпартнеровмехан
измовдостиж енияцелевы хориентироввсистемеусловий;

-разработкусетевогограф ика(дорож нойкарты )созданиянеобходимойсистемы условий;

разработкумеханизмовмониторинга,оценкиикоррекцииреализациипромеж уточны хэтаповразработа 
нногографика(д орож нойкарты ).

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
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И нтегративны мрезультатомвы полнениятребованийкусловиямреализацииосновнойобразовате 
льнойпрограммы образовательнойорганизацииявляетсясозданиеиподдерж аниекомф ортнойразвива 
ю щ ейобразовательнойсреды ,позволяю щ ейформироватьуспеш ную ,интеллектуальноразвитую ,творч 
ескую личность,способную свободноадаптироватьсяксоциальны мусловиям ,ответственную засвоезд 
оровьеижизнь.

М еханизмы достиж енияцелевы хориентироввсистемеусловийучиты ваю торганизационную стру
ктуруобразовательнойорганизации,взаимодействиесдругимисубъектамиобразовательны хотнош ени
й,иерархию целевы хориентиров,обозначенную вФ ГО С С О О ивы строенную вО О П образовательнойор
ганизации.

О днимизмеханизмовповы ш ениякачестваобразованияявляетсясистемагосударственно-
общ ественногоуправления,характерны мичертамикоторойявляю тсясовместнаядеятельностьгосудар
ственны хиобщ ественны хструктурпоуправлению образовательны миорганизациями;процедураприня
тияреш ений,котораявклю чаетобязательноесогласованиепроектовреш енийспредставителямиобщ ест
венности;делегированиечастивластны хполномочийоргановуправленияобразованиемструктурам,пр
едставляю щ иминтересы определенны хгруппобщ ественности;разработкам еханизм ов(способов)разр
еш ениявозникаю щ ихпротиворечийиконфликтовмеж дугосударственны мииобщ ественны миструктур
ам иуправления.В связисэтимкф ормированию системы условиймогутбы тьпривлечены различны еучас
тникиобразовательныхотнош ений.

Разработкасетевогографика(дорожнойкарты)поформированиюнеобходимойсистемыусловий

Направлениемеропри
ятии

Мероприятия Срокиреализац
ИИ

Н ормативное 
обеспечение введения 
изменений во Ф ГОС 
СОО (акт. ред.)

1. Н аличие реш ения органа государственно
общ ественного управления (совета школы, 
управляю щ его совета, попечительского совета) 
или иного локального акта о введении 
изменений в соответствии с Ф ГОС СОО (акт.
ред)_______________________________

Д о 1 сентября

2. Разработка и утверж дение плана-граф ика 
введения изменений в соответствии с ФГОС 
СОО (акт, ред.)_________________________________

До 15 февраля

3. О беспечение соответствия нормативной базы 
школы требованиям  Ф ГОС СОО (акт. ред.) 
(цели образовательной деятельности, режим 
занятий, финансирование, материально
техническое обеспечение и др.)________________

Д о 1 сентября

4. Разработка на основе Ф едеральной основной 
образовательной программы  среднего общего 
образования основной образовательной 
программы  среднего общ его образования или

До 25 августа

внесение изменении в нее
5. У тверж дение новой основной 
образовательной программы  среднего общ его 
образования по обновленному Ф ГОС СО или 
изменений в неё на тиекущ ий учебны й год_____
6. П риведение долж ностны х инструкций 
работников в соответствие с требованиями 
Ф ГОС СОО (акт. ред.) и тариф но
квалификационны ми характеристикам и и 
проф ессиональны м  стандартом педагога (при 
необходимости)________________________________

Ежегодно до 
окончания 

реализации 
настоящ ей О ОП  
(до 1 сентября 

или при
необходимости)
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7. О пределение списка учебников и учебны х 
пособий, используемых в образовательной 
деятельности в соответствии ФУП
8. Разработка и корректировка локальны х актов, 
устанавливаю щ их требования к различны м  
объектам  инфраструктуры образовательной 
организации с учетом требований к 
миним альной оснащ енности учебного 
процесса (при необходимости)_________________

9. Д оработка (при необходимости):
-  образовательных программ
(индивидуальны х и др.);
-  учебного плана;
-  рабочих программ учебны х предметов, 
курсов, дисциплин, модулей;
-  календарного учебного графика;
-  положений о внеурочной деятельности 
обучающихся;
-  положения об организации текущ ей и 
итоговой оценки достиж ения обучаю щ имися 
планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы;
-  положения об организации домаш ней 
работы  обучающихся;

-  положения о формах получения образования 
и др.____________________________________________

Ежегодно до 
окончания 

реализации 
настоящ ей О ОП  

до 1 сентября 
или при

необходимости)

Ф инансовое
обеспечение

1. О пределение объема расходов, необходимых 
для реализации О О П  и достиж ения 
планируемых результатов

До начала 
нового учебного 

года, до 
окончания 

реализации 
настоящ ей О ОП

Корректировка локальны х актов,
регламентирую щ их установление заработной 
платы работников образовательной
организации, в том числе стимулирую щ их 
надбавок и доплат, порядка и размеров 
премирования__________________________________

П ри
необходимости

3. Заклю чение дополнительны х соглаш ений к 
трудовому договору с педагогическими 
работниками___________________________________

П ри
необходимости

К адровое обеспечение 
введения Ф ГОС
среднего общ его
образования

1. А нализ кадрового обеспечения
2. Создание (корректировка) плана-граф ика 
повы ш ения квалификации педагогических и 
руководящ их работников образовательной 
организации____________________________________

До 1 сентября, 
ежегодно до 
окончания 

реализации 
настоящ ей О ОП

3. Корректировка плана научно-методических 
мероприятий___________________________________

Ежегодно

И нформационное
обеспечение

1. Размещ ение на сайте информационны х 
материалов_____________________________________

Регулярно

2. Ш ирокое информирование родительской 
общ ественности о введении изменений во 
ФЕОС СОО и порядке перехода на него________

Ежегодно до 
окончания
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3. О рганизация изучения общ ественного 
мнения по вопросам  изменений во Ф ГОС СОО 
и внесения возможных дополнений в 
содерж ание ООП _______________________________

реализации 
настоящ ей О ОП

М атериально
техническое
обеспечение

1. А нализ материально-технического 
обеспечения реализации О ОП __________________
2. О беспечение соответствия материально
технической базы  требованиям  Ф ГОС СОО

Ежегодно до 
окончания 

реализации 
настоящ ей О ОП

3. О беспечение соответствия санитарно
гигиенических условий требованиям  Ф ГОС и 
СанП иН
4. О беспечение соответствия условий 
реализации О ОП  противопож арны м нормам, 
нормам охраны труда работников 
образовательной организации__________________
5. О беспечение соответствия инф орм ационно
образовательной среды  требованиям  ФГОС 
СОО
6. О беспечение укомплектованности 
библиотечно-информационного центра
печатными и электронны ми образовательными 
ресурсам и______________________________________
7. Н аличие доступа к электронны м 
образовательны м ресурсам  (ЭОР),
размещ енны м в федеральны х, региональны х и 
иных базах данных

Ежегодно до 
окончания 

реализации 
настоящ ей О ОП

8. О беспечение контролируемого доступа 
участников образовательной деятельности к 
информационны м образовательным ресурсам  в 
сети И нтернет__________________________________

Контроль за состоянием системы условий

К онтрользасостоянием систем ы условийреализацииО О П С О О проводитсяпутем оценочны х 
м ероприятий в рамках ф ункционирования внутренней систем ы  оценки качества образования 
(ВСО КО ).О ценкеобязательноподлеж ат:кадровые,психолого- 
педагогические,ф инансовы е,материально-техническиеусловия,учебно- 
м етодическоеиинф ормационноеобеспечение;деятельностьпедагоговвреализациипсихолого- 
педагогическихусловий;условий(ресурсов)ш колы.
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«Копии ЛНА ,регламентирующих отдельные вопросы реализации ООП, на 
которые в образовательной программе имеются отсылки»

Приложение 1к ООП СОО

№ Н аименование локального акта школы

1. П олож ение о формах, периодичности и порядке осущ ествления текущ его 
контроля,пром еж уточнойаттестациииитоговойаттестацииобучаю щ ихсяпо 
учебны м предметам, не вы носимы м на ГИ А  

httDsV/zandak-
shkola2.educhr.ru/index.D hD?com D onent=download& file=045511610f95b20b6365
05d04al Ib40c0e0d964cc2953ddadflee673feeda3c8& view =l

2. П олож ение о ВСОКО 
httDsV/zandak-

shkola2.educhr.ru/index. D hD ?com nonent=dow nload& file=457fa488d39b48edcl 51
d d 6 9 119de767a8d7a94c59bd5 8456b330d 1 d496227ae& view = 1

3. П олож ение о разработке, принятии, утверж дении и внесении изменений в 
основны еобразовательны епрограм м ы начальногообщ его,основногообщ его и 
среднего общ его образования 
h ttp sV /za n d a k -
sh k o la 2 .e d u c h r .r u /in d e x .p h p ? c o m D o n e n t= d o w n lo a d & fi le = b 9 c l I a a b e 7 c 6 4 4 d e 8 e e 5 d 6 f 7 b fc b 0 1 d 9 4 9 d l
3 b 9 0 e b 9 b 9 a fB d 0 a a 9 4 8 9 2 0 3  7 8 с 0 4 & vi e w =  1

4. П олож ение о формировании и фонда оценочны х средств по учебным 
предметам  ООП 

https://zandak-
shkola2 . educhr. radndex. DhD?comoonent=do\M iload&file=8106d 1 b 3 3 9 1 ff70b 1 ec 1 a
0b2a4056a3cfd05d30244233246d206e51 e79d36159& view = 1

5. П олож ение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану 
https ://zandak-
shkola2.educhr.ru/index.phD ?com D onent=dow nload& file=6f986d3e4786c43b5d3ac
2 3 аеЬЗ Зс122658а441 edft)0ae3 84dded871 bd l7  ab2b& view = 1

6. П олож ение о порядке форм ирования учебного плана в соответствии с 
требованиями Ф ГО С общ его образования 

httDs://zandak-
shkola2.educhr.ru/index.php?com ponent=dow nload& file=45fda81Q 5b7057a8b919
5b55322b6490fD 222e34af277d4b56e329add2dbl854& view =l

7. П олож ение об организации образовательного процесса с использованием  
электронного обучения и дистанционны х образовательны х технологий 

https://zandak-
shkola2 educhr.ru /index.ohp?com ponent=dow nload& file=elddfb24bd9e773fb545f
с476е5Ь 59539а56а41 d l 0f4b9ddcf95e3e602b79869& view =l

8. П олож ение о системе оценки достиж ения планируем ы х результатов 
освоения обучаю щ имися образовательны х программ по Ф ГО С, критериях и 
норм ах оценок по учебным предметам  

https ://zandak-
shkola2 educhr.ru/index.php?com ponent=dow nload& file=731848615ae0b97b81 ec
c0edd6c3aa8184907fd74d494349854b28d8fbal 5ef4& view = 1

9. П олож ение о систем е оценивания образовательны х достиж ений 
обучаю щ ихся 

https;//zandak-
shkola2 educhr ru /index.pho?com ponent=dow nload& file=44e2fl9c4baaa6be587al
8fDb 105e897e 19 f27b9c24a919 7 d 4 1211 a3c070e7cb& view = 1

https://zandak-
https://zandak-


приложение 2 к ООП СОО

Особенности оценки по отдельным учебным предметам 
учебного плана на уровне СОО

https ://с1о ud. mai 1. ш / feed/?tvpe=undefm ed


