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Содержание ООП СОО 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ ГО 

ЗАТО Сибирский Алтайского края (далее - ООП СОО) разработана на основе следующих 

нормативно-правовых документов и материалов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования. (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования», с изменениями и дополнениями на 29 июня 2017 года). 

3. Приказ Минпросвещения России от 12.08.2022 N 732 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. N 413" (Зарегистрировано в Минюсте России 12.09.2022 N 70034). 

4.Приказ Минпросвещения России от 23.11.2022 N 1014 "Об утверждении федеральной 

образовательной программы среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 22.12.2022 N 71763). 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 

(ред. от 21.03.2022, с изм. от 20.06.2022) "Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" (вместе с "СП 3.1/2.4.3598-20. Санитарно-

эпидемиологические правила...") (Зарегистрировано в Минюсте России 03.07.2020 N 58824) 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

7. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

8. Устав МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края. 
При разработке ООП СОО МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края предусматривает 

непосредственное применение при реализации обязательной части ООП СОО федеральных рабочих 

программ по учебным предметам "Русский язык", "Литература", "История", "Обществознание", 

"География" и "Основы безопасности жизнедеятельности". 

ФОП СОО включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ФОП СОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов  

Целевой раздел ФОП СОО включает: 

⎯ пояснительную записку; 

⎯ планируемые результаты освоения обучающимися ФОП СОО; 

⎯ систему оценки достижения планируемых результатов освоения ФОП СОО. 

Содержательный раздел ФОП СОО включает следующие программы, 

ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

⎯ федеральные рабочие программы учебных предметов; 

⎯ программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся <; 

⎯ федеральную рабочую программу воспитания. 

Федеральные рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения ФОП СОО и разработаны на основе требований ФГОС СОО 

к результатам освоения программы среднего общего образования. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426546&date=28.12.2022&dst=4&field=134
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Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

содержит: 

цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных действий; 

описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий и 

их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также 

места универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности <9>. 

Федеральная рабочая программа воспитания направлена на развитие личности 

обучающихся, в том числе укрепление психического здоровья и физическое воспитание, 

достижение ими результатов освоения программы среднего общего образования  

Федеральная рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей 

и другими институтами воспитания. 

Федеральная рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся 

к российским традиционным духовным ценностям - нравственным ориентирам, являющимся 

основой мировоззрения граждан России, передаваемым от поколения к поколению, лежащим в 

основе общероссийской идентичности и единого культурного пространства страны, 

укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное проявление в духовном, 

историческом и культурном развитии многонационального народа России <12>. 

Организационный раздел ФОП СОО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации 

программы среднего общего образования и включает: 

⎯ федеральный учебный план; 

⎯ федеральный план внеурочной деятельности; 

⎯ федеральный календарный учебный график; 

⎯ федеральный календарный план воспитательной работы. 

Федеральный календарный план воспитательной работы содержит перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

образовательной организацией или в которых образовательная организация принимает участие 

в учебном году или периоде обучения. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ФОП СОО 

Пояснительная записка 

ФОП СОО является основным документом, определяющим содержание общего 

образования, а также регламентирующим образовательную деятельность организации в 

единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС СОО 

соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Целями реализации фоп соо являются: 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством личностно 

и общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления; 

преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых результатов 

среднего общего образования, отраженных в ФГОС СОО; 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования; 

подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

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

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426546&date=28.12.2022&dst=4&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426546&date=28.12.2022&dst=4&field=134
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социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации фоп соо предусматривает решение 

следующих основных задач: 

формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному 

самоопределению; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

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

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

достижение планируемых результатов освоения ФОП СОО всеми обучающимися, в том 

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

обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших выдающиеся 

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

полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

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

действия; 

организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с базовыми организациями, организациями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

ФОП СОО учитывает следующие принципы: 

принцип учета ФГОС СОО: ФОП СОО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС 

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

общего образования; 

принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования образовательной 

организации ФОП СОО характеризует право получения образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в 

учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

принцип учета ведущей деятельности обучающегося: ФОП СОО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

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

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

принцип индивидуализации обучения: ФОП СОО предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, 

на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426546&date=28.12.2022&dst=4&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426546&date=28.12.2022&dst=4&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426546&date=28.12.2022&dst=4&field=134
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принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых учебных предметов; 

принцип интеграции обучения и воспитания: ФОП СОО предусматривает связь урочной 

и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на 

достижение личностных результатов освоения образовательной программы; 

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

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

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296), действующими до 1 марта 2027 г. 

(далее - Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 

61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические 

требования). 

ФОП СОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. Общий 

объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не может составлять менее 2170 

часов и более 2516 часов в соответствии с требованиями к организации образовательного 

процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в 

пределах осваиваемой программы среднего общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами образовательной организации. 

Подходы к формированию ООП СОО. 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятельностного 

подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся 

определяется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс 

функционирования образовательной организации, отраженный в основной образовательной 

программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных 

компонентов: цели образования; содержания образования на уровне среднего общего 

образования; форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии 

преподавания, освоения, обучения); субъектов системы образования (педагогов, 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=375839&date=28.12.2022&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371594&date=28.12.2022&dst=100047&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=375839&date=28.12.2022&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371594&date=28.12.2022&dst=100047&field=134
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обучающихся, их родителей (законных представителей)); материальной базы как средства 

системы образования, в том числе с учетом принципа преемственности начального

 общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования, который 

может быть реализован как через содержание, так и через формы, средства, технологии, методы 

и приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

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

главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития 

творческого потенциала личности. 

Общая характеристика основной образовательной программы СОО 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 

объеме выполняет требования ФГОС СОО. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная 

деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной 

программы среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное 

обучение) основной образовательной программы среднего общего образования 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в то 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения школьников»); 

курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся 

в пространстве общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке 

воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями 

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

универсальный). Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной 

деятельности определяется с учетом особенностей МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский 

Алтайского края. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, филологические, 

хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 
1.1. Планируемые результаты освоения обучающимися ФОП СОО 

Планируемые результаты освоения ФОП СОО соответствуют современным целям среднего 

общего образования, представленным во ФГОС СОО как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося. 
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Требования к личностным результатам освоения обучающимися ФОП СОО включают 

осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и 

инициативы; наличие мотивации к обучению и личностному развитию; целенаправленное 

развитие внутренней позиции личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, формирование 

системы значимых ценностно-смысловых установок, антикоррупционного мировоззрения, 

правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные 

планы. 

Личностные результаты освоения ФОП СОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ФОП СОО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

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

духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, 

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

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных 

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

модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 

познавательными универсальными учебными действиями; 

коммуникативными универсальными учебными действиями; 

регулятивными универсальными учебными действиями. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает умение 

использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с 

информацией. 
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Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

Предметные результаты включают: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и 

способов действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки 

научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

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

социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретные умения; 

определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по 

учебным предметам "Русский язык", "Литература", "История", "Обществознание", "Г 

еография", "Основы безопасности жизнедеятельности" на базовом уровне; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом, 

современного состояния науки. 

Предметные результаты освоения ФОП СОО устанавливаются для учебных предметов на 

базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения ФОП СОО для учебных предметов на базовом уровне 

ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения ФОП СОО для учебных предметов на углубленном уровне 

ориентированы на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым уровнем, освоения основ наук, систематических знаний и 

способов действий, присущих учебному предмету. 

Предметные результаты освоения ФОП СОО обеспечивают возможность дальнейшего 

успешного профессионального обучения и профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы: 

личностным, включающим: 

осознание обучающимися российской гражданской идентичности; 

готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; 

наличие мотивации к обучению и личностному развитию; 
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целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций, формирование системы значимых ценностно-смысловых установок, 

антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической культуры, способности 

ставить цели и строить жизненные планы; 

метапредметным, включающим: 

освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

способность их использования в познавательной и социальной практике, готовность к 

самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности, организации 

учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в 

построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

3) предметным, включающим: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

научных знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей 

предметной области. 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения основной 

образовательной программы обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

определяются в примерных адаптированных основных образовательных программах. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу, является системно-деятельностный подход. 

1.1.1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

достигаются: 

В единстве учебной и воспитательной деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества и старшему поколению, закону и правопорядку, труду, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

В адаптированных основных образовательных программах требования к личностным 

результатам дополняются специальными результатами коррекционно-развивающей работы по 

развитию жизненной компетенции обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы обучающимися 

должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних 

убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение 

жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 



13 

 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских 

организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях и труде; 

идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за 

его судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию 

семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России; 

эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда и общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 

физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 
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экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального 

характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

1.1.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

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

учебных и социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 
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профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов 

и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 

б) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников 

обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

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

практической значимости; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить 

и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретенный опыт; 
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способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других людей на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

1.1.3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Стандарт определяет элементы социального опыта (знания, умения и навыки, опыт 

решения проблем и творческой деятельности) освоения основной образовательной программы 

с учетом необходимости сохранения фундаментального характера образования, специфики 

изучаемых учебных предметов и ориентирован на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки (далее - предметные результаты). 

Требования к предметным результатам: 

формулируются в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретных умений; 

формулируются на основе документов стратегического планирования с учетом 

результатов проводимых на федеральном уровне процедур оценки качества образования 

(всероссийских проверочных работ, национальных исследований качества образования, 

международных сравнительных исследований); 

определяют минимум содержания среднего общего образования, изучение которого 

гарантирует государство, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения основной образовательной программы по 

учебным предметам на базовом и углубленном уровнях и ориентированы преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету. 

обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и 

профессиональной деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 
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общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и 

профессиональной деятельности. 

Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литература" 

должны обеспечивать: 

Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литература" должны 

обеспечивать: 

По учебному предмету "Русский язык" (базовый уровень): 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по русскому языку. 

Общие сведения о языке. 

Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных функциях языка; о 

лингвистике как науке. 

Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лексику, 

отражающую традиционные российские духовно-нравственные ценности в художественных 

текстах и публицистике; объяснять значения данных лексических единиц с помощью 

лингвистических словарей (толковых, этимологических и других); комментировать 

фразеологизмы с точки зрения отражения в них истории и культуры народа (в рамках 

изученного). 

Понимать и уметь комментировать функции русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, одного из 

мировых языков (с опорой на статью 68 Конституции Российской Федерации, Федеральный 

закон от 1 июня 2005 г. N 53-ФЗ "О государственном языке Российской Федерации", Закон 

Российской Федерации от 25 октября 1991 г. N 1807-1 "О языках народов Российской 

Федерации". 

Различать формы существования русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго), знать и характеризовать 

признаки литературного языка и его роль в обществе; использовать эти знания в речевой 

практике. 

Язык и речь. Культура речи. 

Иметь представление о русском языке как системе, знать основные единицы и уровни 

языковой системы, анализировать языковые единицы разных уровней языковой системы. 

Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики. 

Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи, 

приводить соответствующие примеры. 

Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной 

целесообразности, уместности, точности, ясности, выразительности, соответствия нормам 

современного русского литературного языка. 

Иметь представление о языковой норме, ее видах. 

Использовать словари русского языка в учебной деятельности. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 

Выполнять фонетический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте. 

Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных 

звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных, некоторых грамматических форм, 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=2875&date=28.12.2022&dst=8&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=383470&date=28.12.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=387118&date=28.12.2022
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иноязычных слов. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с 

точки зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка. 

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы современного 

русского литературного языка. 

Использовать орфоэпический словарь. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы. 

Выполнять лексический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства лексики. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки зрения 

соблюдения лексических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать лексические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности использования 

стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики. 

Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, паронимов; словарь 

иностранных слов, фразеологический словарь, этимологический словарь. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы. 

Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с 

точки зрения особенностей употребления сложносокращенных слов (аббревиатур). 

Использовать словообразовательный словарь. 

Морфология. Морфологические нормы. 

Выполнять морфологический анализ слова. 

Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки зрения 

соблюдения морфологических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать морфологические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев употребления 

имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов, 

причастий, деепричастий, наречий (в рамках изученного). 

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники. 

Орфография. Основные правила орфографии. 

Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии. 

Выполнять орфографический анализ слова. 

Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с точки зрения 

соблюдения орфографических правил современного русского литературного языка (в рамках 

изученного). 

Соблюдать правила орфографии. 

Использовать орфографический словарь. 

Речь. Речевое общение. 

Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объем устных 

монологических высказываний - не менее 100 слов; объем диалогического высказывания - не 

менее 7 - 8 реплик). 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследовательский 

проект на лингвистическую и другие темы; использовать образовательные информационно-

коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных задач. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объем сочинения - не менее 150 

слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной 
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задачей, приемы информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных 

текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие (объем текста для чтения - 450 - 

500 слов; объем прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям 

официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и других; использовать 

правила русского речевого этикета в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения, повседневном общении, интернет-коммуникации. 

Употреблять языковые средства с учетом речевой ситуации. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка. 

Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста. 

Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах представленной в 

нем информации в речевой практике. 

Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную и 

скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на слух. 

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объем сочинения - не менее 150 

слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей, приемы информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных 

текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие (объем текста для чтения - 450 - 

500 слов; объем прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация, отзыв, рецензия 

и другие). 

Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, грамматические и 

речевые ошибки. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в современном 

обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления 

разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) 

употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в 

речевом общении и других. 

Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы. 

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в рамках 

изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных норм 

согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложно-падежной 

формы управляемого слова в словосочетании, употребления однородных членов предложения, 

причастного и деепричастного оборотов (в рамках изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации. 

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных 

правил современного русского литературного языка (в рамках изученного). 
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Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 

Функциональная стилистика. Культура речи. 

Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики. 

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных стилей 

(научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных 

разновидностей языка (разговорная речь, научный, публицистический и официально-деловой 

стили, язык художественной литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объем сочинения - не менее 150 

слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 

По учебному предмету "Литература" (базовый уровень): 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

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

сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

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

нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и 

через него - к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

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

и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и 

современной литературы, в том числе литературы народов России: 

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

"Отцы и дети"; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма "Кому на Руси 

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

(избранные главы); роман Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"; роман Л.Н. 

Толстого "Война и мир"; одно произведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса "Вишневый сад" 

А.П. Чехова; рассказы и пьеса "На дне" М. Горького; рассказы И.А. Бунина и А.И. Куприна; 

стихотворения и поэма "Двенадцать" А.А. Блока; стихотворения и поэма "Облако в штанах" 

В.В. Маяковского; стихотворения С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаевой; 

стихотворения и поэма "Реквием" А.А. Ахматовой; роман М.А. Шолохова "Тихий Дон" 

(избранные главы); роман М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита" (или "Белая гвардия"); одно 

произведение А.П. Платонова; стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть А.И. 

Солженицына "Один день Ивана Денисовича"; произведения литературы второй половины XX 

- XXI в.: не менее двух прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, А.Г. 

Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьева, Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, 

В.Г. Распутина, А.А. Фадеева, В.М. Шукшина и других); не менее двух поэтов по выбору (в том 

числе И.А. Бродского, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, 

А.С. Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. Рубцова и других); пьеса одного из 

драматургов по выбору (в том числе А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова и других); не менее двух 

произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, 

Дж. Оруэлла, Э.М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. 

Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и других); не менее одного произведения из 

литературы народов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. 

Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и 

других); 

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

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять их 

связь с современностью; 
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6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, 

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

и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

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

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве 

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

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

изученным на уровне начального общего и основного общего образования): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

традиция и новаторство; 

авторский замысел и его воплощение; 

художественное время и пространство; 

миф и литература; историзм, народность; 

историко-литературный процесс; 

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

акмеизм, футуризм), постмодернизм; 

литературные жанры; 

трагическое и комическое; 

психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; 

виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; 

символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, 

верлибр; 

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

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 

художественный перевод; литературная критика; 

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

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

музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции, об 

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художественной литературе и 

умение применять их в речевой практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

устной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, 

докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных 

жанров (объем сочинения - не менее 250 слов); владение умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные высказывания с учетом норм русского 

литературного языка; 

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

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

По учебному предмету "Литература" (углубленный уровень) требования к 

предметным результатам освоения углубленного курса литературы должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) понимание и осмысленное использование терминологического аппарата современного 

литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, киноведения в 

процессе анализа и интерпретации произведений художественной литературы и литературной 
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критики, в том числе: 

произведения А.Н. Островского, И.А. Гончарова, И.С. Тургенева, Н.Г. Чернышевского, 

Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова (дополнительно по одному произведению 

каждого писателя); 

статьи литературных критиков Н.А. Добролюбова, Д.И. Писарева, А.В. Дружинина, А.П. 

Григорьева и других (не менее трех статей по выбору); стихотворения А.К. Толстого, К.Д. 

Бальмонта, А. Белого, И.А. Бунина, Н.С. Гумилева; 

роман М.А. Шолохова "Тихий Дон"; 

произведения Е.И. Замятина "Мы", Б.Л. Пастернака "Доктор Живаго" (избранные главы), 

В.В. Набокова (одно произведение по выбору), А.И. Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ" 

(фрагменты); 

произведения литературы второй половины XX - XXI в.: не менее трех прозаиков по 

выбору (в том числе В.П. Аксенова, В.И. Белова, В.С. Гроссмана, С.Д. Довлатова, В.П. 

Некрасова, В.О. Пелевина, А.Н. и Б.Н. Стругацких, В.Ф. Тендрякова, Ю.В. Трифонова, В.Т. 

Шаламова и других); не менее трех поэтов по выбору (в том числе Б.А. Ахмадулиной, О.Ф. 

Берггольц, Ю.И. Визбора, Ю.В. Друниной, Л.Н. Мартынова, Д.С. Самойлова, А.А. Тарковского 

и других); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А.М. Володина, В.С. Розова, 

М.М. Рощина и других); не менее трех произведений зарубежной литературы (в том числе 

романы и повести Г. Белля, У. Голдинга, А. Камю, Ф. Кафки, Х. Ли, Г.Г. Маркеса, У.С. Моэма, 

У. Старка, О. Хаксли, У. Эко; стихотворения Г. Аполлинера, П. Верлена, Э. Верхарна, Т.С. 

Элиота; пьесы М. Метерлинка и других); 

2) владение комплексным филологическим анализом художественного текста и 

осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе: авангард; 

литературный манифест; беллетристика, массовая литература, сетевая литература; поэтика, 

интертекст, гипертекст; 

3) сформированность представлений о стилях художественной литературы разных эпох, 

литературных направлениях, течениях, об индивидуальном авторском стиле; 

4) владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности историко- и 

теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов; различными 

приемами цитирования и редактирования текстов; 

5) сформированность представлений об основных направлениях литературной критики, 

современных подходах к анализу художественного текста в литературоведении; умение 

создавать собственные литературно-критические произведения в жанре рецензии, аннотации, 

эссе. 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего 

образования должны обеспечивать: 

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

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

историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической 

политики, индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических 

Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-

технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, 

возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, 

специальной военной операции на Украине и других важнейших событий XX - начала XXI в.; 

особенности развития культуры народов СССР (России); 

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

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие России в XX - начале XXI в. 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной 

истории XX - начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую 

эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на 
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фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

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

систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 

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

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события 

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

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

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

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

истории России и зарубежных стран XX - начала XXI в., оценивать их полноту и достоверность, 

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

информацию при работе с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

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

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

познавательных 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 зарубежных стран XX - начала XXI 

в.; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

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

осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов 

по новейшей истории, в том числе - на региональном материале (с использованием ресурсов 

библиотек, музеев и других); 

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

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 

идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; проявление уважения к историческому наследию народов России; 

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

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

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

начале XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших 

достижений культуры, ценностных ориентиров. 

Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории на уровне 

среднего общего образования является усвоение обучающимися знаний и формирование 

умений, которые составляют структуру предметного результата. 

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, происходит на 

учебном материале, изучаемом в 10 - 11 классах. При этом необходимо учитывать, что 

достижение предметных результатов предполагает не только обращение к истории России и 

всемирной истории XX - начала XXI в., но и к важнейшим событиям, явлениям, процессам 

истории нашей страны с древнейших времен до начала XX в. Без знания достижений народов 

России, понимания духовных и материальных факторов поступательного развития российского 

общества в предшествующие эпохи невозможно глубокое понимание истории России XX - 

начала XXI в., осознание истоков достижений и потерь в этот исторический период. При 

планировании уроков истории следует предусмотреть повторение изученных ранее 

исторических событий, явлений, процессов, деятельности исторических личностей России, 

связанных с актуальным историческим материалом урока. 

Предметные результаты освоения базового учебного курса "История России": 

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

экономика, культура. Предпосылки революции. 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 
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преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика "военного 

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

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы НЭПа. "Великий перелом". Индустриализация, 

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

Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

4) Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг.: причины, силы сторон, основные 

операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, 

единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства 

захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад 

СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

5) СССР в 1945 - 1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система 

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

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

6) Российская Федерация в 1992 - 2022 гг. Становление новой России. Возрождение 

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

модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление 

обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная 

операция. Место России в современном мире. 

Предметные результаты освоения базового учебного курса "Всеобщая история": 

1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, 

основные события, результаты. Власть и общество. 

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. 

Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных странах. "Новый 

курс" в США. Германский нацизм. Народный фронт. Политика "умиротворения агрессора". 

Культурное развитие. 

3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. 

4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

5) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. 

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

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

Постиндустриальное и информационное общество. Современный мир: глобализация и 

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

По учебному предмету "История" (углубленный уровень) требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса истории должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

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

экономических процессах с древнейших времен до настоящего времени; 

2) умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру; 

3) сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях 

исторического знания, методах изучения исторических источников; 

4) владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов с 

древнейших времен до настоящего времени; 

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

процессы с древнейших времен до настоящего времени; 

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

при работе специфику современных источников социальной и личной информации; объяснять 

значимость конкретных источников при изучении событий и процессов истории России и 

истории зарубежных стран; приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской 

деятельности; 

7) умение отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм 

межличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении учебных проектов и 
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исследований по новейшей истории, аргументированно критиковать фальсификации 

отечественной истории; рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать 

фальсификации отечественной истории. 

Предметные результаты освоения программы по обществознанию на уровне 

среднего общего образования. 

Предметные результаты освоения программы 10 класса по обществознанию 

(базовый уровень). 

Владеть знаниями об (о) обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии основных сфер и социальных институтов; общественных потребностях и 

общественных отношениях; социальной динамике и ее формах; особенностях процесса 

цифровизации и влияния массовых коммуникаций на все сферы жизни общества; глобальных 

проблемах и вызовах современности; перспективах развития современного общества, 

тенденциях развития Российской Федерации; человеке как субъекте общественных отношений 

и сознательной деятельности; особенностях социализации личности и ее этапах в современных 

условиях; деятельности и ее структуре; 

сознании, самосознании и социальном поведении; познании мира; истине и ее критериях; 

формах и методах мышления; особенностях профессиональной деятельности в области науки; 

об (о) историческом и этническом многообразии культур, связи духовной и материальной 

культуры, особенностях профессиональной деятельности в области науки и культуры; 

об (о) экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе 

государственной политике поддержки малого бизнеса и предпринимательства, конкуренции и 

импортозамещения, особенностях рыночных отношений в современной экономике; роли 

государственного бюджета в реализации полномочий органов государственной власти, 

механизмах принятия бюджетных решений; особенностях профессиональной деятельности в 

экономической и финансовой сферах. 

Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности 

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

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

коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей 

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

стабильности и целостности государства на примерах разделов "Человек в обществе", 

"Духовная культура", "Экономическая жизнь общества". 

Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и 

использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, в том числе 

достижений российской науки и искусства, направлений научно-технологического развития 

Российской Федерации, при изложении собственных суждений и построении устных и 

письменных высказываний, включая понятия: общество и его типы, социальный институт, 

общественный прогресс, деятельность, социальные интересы, глобализация, личность, 

социализация, истина, мышление, духовная культура, духовные ценности, народная культура, 

массовая культура, элитарная культура, ценности и идеалы; образование, наука, искусство, 

религия, мораль, мировоззрение, экономическая система, экономический рост, экономический 

цикл, ограниченность ресурсов, общественные блага, валовой внутренний продукт, факторы 

долгосрочного экономического роста; механизмы государственного регулирования экономики, 

между-народное разделение труда; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: общество, личность, 

свобода, культура, экономика, собственность; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые 

в социальных науках понятия и термины, отражающие явления и процессы социальной 

действительности, в том числе: виды и формы деятельности; формы познания, культуры; виды 

знания, науки, религий; виды и уровни образования в Российской Федерации; виды налоговых 

систем, издержек производства, безработицы, финансовых услуг; типы и виды рыночных 

структур; факторы производства; источники финансирования предприятий. 
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Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизировать примерами 

причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи подсистем и 

элементов общества; материальной и духовной культуры; уровней и методов научного 

познания; мышления и деятельности; общественного и индивидуального сознания; 

чувственного и рационального познания; народной, массовой и элитарной культуры; 

экономической деятельности и проблем устойчивого развития; макроэкономических 

показателей и качества жизни; спроса и предложения; 

характеризовать причины и последствия преобразований в духовной, экономической 

сферах жизни российского общества; противоречивого характера общественного прогресса; 

глобализации; культурного многообразия современного общества; возрастания роли науки в 

современном обществе; инфляции, безработицы; функции образования, науки, религии как 

социальных институтов; морали; искусства; экономические функции государства; 

Центрального банка Российской Федерации; налоговой системы Российской Федерации; 

предпринимательства; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, 

в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

Иметь представления о методах изучения социальных явлений и процессов в социальных 

науках, включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального 

познания, в том числе социологические опросы, биографический метод, социальное 

прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-исторический метод. 

Применять знания, полученные при изучении разделов "Человек в обществе", "Духовная 

культура", "Экономическая жизнь общества", для анализа социальной информации о 

многообразии путей и форм общественного развития, российском обществе, об угрозах и 

вызовах развития в XXI в., о развитии духовной культуры, о проблемах и современных 

тенденциях, направлениях и механизмах экономического развития, полученной из источников 

разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах государственных 

органов, нормативные правовые акты, государственные документы стратегического характера, 

публикации в СМИ; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный 

поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные 

выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять факты, 

выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов "Человек в обществе", "Духовная 

культура", "Экономическая жизнь общества". 

Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на 

полученные знания об обществе, о его духовной культуре и экономической жизни, о человеке, 

его познавательной деятельности и творческой активности, представлять ее результаты в виде 

завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной 

направленности; готовить устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, 

сочинения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, 

анализировать неадаптированные тексты. 

Использовать обществоведческие знания для взаимодействия с представителями других 

национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, 

ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции, 

осознания значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования; использовать 

средства информационно-коммуникационных технологий в решении различных задач при 

изучении разделов "Человек в обществе", "Духовная культура", "Экономическая жизнь 

общества". 

Формулировать, основываясь на социальных ценностях и приобретенных знаниях о 

человеке в обществе, духовной культуре, об экономической жизни общества, собственные 

суждения и аргументы по проблемам влияния социокультурных факторов на формирование 

личности; противоречивых последствий глобализации; соотношения свободы и необходимости 
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в деятельности человека; значения культурных ценностей и норм в жизни общества, в духовном 

развитии личности; роли государства в экономике; путей достижения экономического роста; 

взаимосвязи экономической свободы и социальной ответственности; 

конкретизировать теоретические положения, в том числе о (об) типах общества; 

многообразии путей и форм общественного развития; человеке как результате биологической и 

социокультурной эволюции; многообразии видов деятельности и ее мотивации; этапах 

социализации; особенностях научного познания в социально-гуманитарных науках; духовных 

ценностях; субкультуре и контркультуре; диалоге культур; категориях морали; возможностях 

самовоспитания; особенностях образования и науки в современном обществе; свободе совести; 

значении поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации; многообразии 

функций искусства; достижениях современного российского искусства; использовании мер 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации; 

выборе способов рационального экономического поведения людей, особенностях труда 

молодежи в условиях конкуренции на рынке труда, фактами социальной действительности, 

модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

Применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользовании 

финансовыми услугами и инструментами, в том числе находить, анализировать и использовать 

информацию для принятия ответственных решений по достижению финансовых целей и 

управлению личными финансами при реализации прав и обязанностей потребителя 

финансовых услуг с учетом основных способов снижения рисков и правил личной финансовой 

безопасности. 

Оценивать социальную информацию по проблемам развития современного общества, 

общественного и индивидуального сознания, потребностей и интересов личности, научного 

познания в социально-гуманитарных науках, духовной культуры, экономической жизни 

общества, в том числе поступающую по каналам сетевых коммуникаций, определять степень 

достоверности информации; соотносить различные оценки социальных явлений, содержащиеся 

в источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуациях 

с точки зрения социальных норм. 

Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать решения, выявлять с 

помощью полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; 

определять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать 

поведение людей и собственное поведение с точки зрения ценностей, социальных норм, 

включая нормы морали и права, экономической рациональности; осознавать неприемлемость 

антиобщественного поведения, опасность алкоголизма и наркомании. 

Предметные результаты освоения программы 11 класса по обществознанию 

(базовый уровень). 

Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальной 

стратификации; формах и факторах социальной мобильности в современном обществе, о семье 

как социальном институте, возрастании роли семейных ценностей; направлениях социальной 

политики в Российской Федерации, в том числе в области поддержки семьи; 

о структуре и функциях политической системы общества, направлениях государственной 

политики Российской Федерации; конституционном статусе и полномочиях органов 

государственной власти; 

о (об) праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве Российской 

Федерации, системе прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской 

Федерации, правах ребенка и механизмах защиты прав в Российской Федерации; правовом 

регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, 

административных, уголовных правовых отношений; экологическом законодательстве, 

гражданском, административном и уголовном судопроизводстве. 

Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности 

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

морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, 
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коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей 

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

стабильности и целостности государства на примерах разделов "Социальная сфера", 

"Политическая сфера", "Правовое регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации". 

Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и 

использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений при изложении 

собственных суждений и построении устных и письменных высказываний, включая понятия: 

социальные общности, социальные группы и отношения между ними, социальная 

стратификация, социальное неравенство, социальный статус, социальная роль, социальная 

мобильность, семья и брак, этнические общности, нация, социальные нормы, социальный 

контроль и самоконтроль, социальный конфликт, политическая власть, политический институт, 

политические отношения, политическая система, государство, национальная безопасность, 

политическая культура, политическая элита, политическое лидерство, политический процесс, 

право, источник права, система права, норма права, отрасль права, институт права, 

правонарушение, юридическая ответственность, нормативный правовой акт, закон, 

подзаконный акт, законодательный процесс, правовой статус, гражданство Российской 

Федерации, налог; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: власть, социальная 

справедливость, социальный институт; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые 

в социальных науках понятия и термины, отражающие социальные явления и процессы, в том 

числе: социальные общности и группы; виды социальной мобильности; типы семьи; 

социальные нормы; социальные конфликты; формы социальных девиаций; виды миграционных 

процессов в современном мире; формы государства; политические партии; виды политического 

лидерства, избирательных и партийных систем, политическихидеологий; правовые нормы; 

отрасли и институты права; источники права; нормативные правовые акты; виды правовых 

отношений; правонарушения; виды юридической ответственности; права и свободы человека и 

гражданина Российской Федерации; конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации; способы защиты гражданских прав, правоохранительные органы; организационно-

правовые формы юридических лиц; права и обязанности родителей и детей; права и 

обязанности работников и работодателей; дисциплинарные взыскания; налоги и сборы в 

Российской Федерации; права и обязанности налогоплательщиков; виды административных 

правонарушений и наказаний; экологические правонарушения; способы защиты права на 

благоприятную окружающую среду; виды преступлений; виды наказаний в уголовном праве. 

Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи при описании социальной структуры, формы 

государства, политической культуры личности и ее политического поведения, системы права, 

нормативно-правовых актов, прав, свобод и обязанностей; 

приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других сфер жизни 

общества; права и морали; государства и права; действия правовых регуляторов и развития 

общественных процессов; 

характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, политической 

сферах, в правовом регулировании общественных отношений в Российской Федерации; 

возрастания социальной мобильности; сохранения социального неравенства; социальных 

конфликтов; отклоняющегося (девиантного) поведения; правонарушения и юридической 

ответственности за него; абсентеизма; коррупции; 

характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; социального 

контроля; государства, субъектов и органов государственной власти в Российской Федерации; 

политических партий; средств массовой информации в политической жизни общества; 

правоохранительных органов; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, 
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в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы жизни 

общества, включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального 

познания, в том числе социологические опросы, биографический, сравнительно-правовой 

метод, политическое прогнозирование. 

Применять знания, полученные при изучении разделов "Социальная сфера", 

"Политическая сфера", "Правовое регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации", для анализа социальной информации о социальном и политическом развитии 

российского общества, направлениях государственной политики в Российской Федерации, 

правовом регулировании общественных процессов в Российской Федерации, полученной из 

источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах 

государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы 

стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной в различных 

знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести 

целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, 

делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном 

сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов 

"Социальная сфера", "Политическая сфера", "Правовое регулирование общественных 

отношений в Российской Федерации". 

Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на 

полученные знания о структуре общества, социальных отношениях, политической сфере, 

правовом регулировании и законодательстве Российской Федерации, представлять ее 

результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и 

междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и письменные работы 

(развернутые ответы, сочи-нения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный план 

развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты. 

Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с представителями 

других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных 

ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; осознания роли непрерывного образования; использовать средства информационно-

коммуникационных технологий в решении раз-личных задач при изучении разделов 

"Социальная сфера", "Политическая сфера", "Правовое регулирование общественных 

отношений в Российской Федерации". 

Формулировать на основе социальных ценностей и при-обретенных знаний о структуре 

общества и социальных взаимодействиях, политической сфере и законодательстве Российской 

Федерации собственные суждения и аргументы по проблемам социальной мобильности, ее 

форм и каналов в современном российском обществе; миграционных процессов; тенденций 

развития семьи; участия субъектов политики в политическом процессе; опасности коррупции и 

необходимости борьбы с ней; соотношения прав и свобод человека с обязанностями и правовой 

ответственностью; 

использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе о (об) социальной 

структуре российского общества; роли семьи в жизни личности и в развитии общества; 

особенностях политической власти, структуре политической системы; роли Интернета в 

современной политической коммуникации; необходимости поддержания законности и 

правопорядка; юридической ответственности за совершение правонарушений; механизмах 

защиты прав человека; особенностях трудовых правоотношений несовершеннолетних 

работников; особенностях уголовной ответственности несовершеннолетних для объяснения 

явлений социальной действительности; 

конкретизировать теоретические положения о (об) конституционных принципах 

национальной политики в Российской Федерации; социальных конфликтах, включая 

этносоциальные, и путях их разрешения; государственной поддержке социально 
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незащищенных слоев общества и мерах социальной поддержки семьи в Российской Федерации; 

федеративном устройстве и политической системе Российской Федерации на современном 

этапе; государственном суверенитете; избирательной системе в Российской Федерации; 

государственной службе и статусе государственного служащего; основах конституционного, 

строя Российской Федерации; субъектах гражданских правоотношений; юридической 

ответственности и ее видах; правовом регулировании оказания образовательных услуг; порядке 

приема на работу, заключения и расторжения трудового договора, в том числе 

несовершеннолетних граждан; защите трудовых прав работников; порядке и условиях 

заключения и расторжения брака; правах и обязанностях налогоплательщика; принципах 

уголовного права, уголовного процесса, гражданского процесса фактами социальной 

действительности, модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, 

зафиксированных в законодательстве Российской Федерации; находить, анализировать и 

использовать информацию, предоставленную государственными органами, в том числе в 

цифровой среде, в целях управления личными финансами и обеспечения личной финансовой 

безопасности. 

Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений, 

политической жизни общества, правового регулирования, в том числе поступающую по 

каналам сетевых коммуникаций, определять степень достоверности информации; соотносить 

различные оценки социального взаимодействия, политических событий, правовых отношений, 

содержащиеся в источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных 

(модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм, в том числе норм морали и права. 

Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью полученных 

знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять стратегии 

разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и 

собственное поведение с точки зрения социальных норм, включая нормы морали и права, 

ценностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, опасность алкоголизма 

и наркомании. 

Предметные результаты освоения программы по географии на уровне среднего 

общего образования. 

Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к 

концу 10 класса отражают: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных 

дисциплин, ее участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры 

проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная 

географическая наука, на региональном уровне, в разных странах, в том числе в России; 

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

территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники 

географической информации для определения положения и взаиморасположения объектов в 

пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение изученных географических объектов в 

пространстве, новую многополярную модель политического мироустройства, ареалы 

распространения основных религий; 

приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения и площади 

территории, стран, имеющих различное географическое положение, стран с различными 

формами правления и государственного устройства, стран-лидеров по производству основных 

видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, основных международных 

магистралей и транспортных узлов, стран-лидеров по запасам минеральных, лесных, 

земельных, водных ресурсов; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

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

географические процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, ложную урбанизацию, 
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эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв и демографический кризис и распознавать 

их проявления в повседневной жизни; 

использовать знания об основных географических закономерностях для определения и 

сравнения свойств изученных географических объектов, процессов и явлений, в том числе: для 

определения и сравнения показателей уровня развития мирового хозяйства (объемы ВВП, 

промышленного, сельскохозяйственного производства и другие) и важнейших отраслей 

хозяйства в отдельных странах, сравнения показателей, характеризующих демографическую 

ситуацию, урбанизацию, миграции и качество жизни населения мира и отдельных стран, с 

использованием источников географической информации, сравнения структуры экономики 

аграрных, индустриальных и постиндустриальных стран, регионов и стран по обеспеченности 

минеральными, водными, земельными и лесными ресурсами с использованием источников 

географической информации, для классификации крупнейших стран, в том числе по 

особенностям географического положения, форме правления и государственного устройства, 

уровню социально-экономического развития, типам воспроизводства населения, занимаемым 

ими позициям относительно России, для классификации ландшафтов с использованием 

источников географической информации; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами и явлениями; между природными условиями и размещением населения, в том числе 

между глобальным изменением климата и изменением уровня Мирового океана, хозяйственной 

деятельностью и возможными изменениями в размещении населения, между развитием науки 

и технологии и возможностями человека прогнозировать опасные природные явления и 

противостоять им; 

устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, смертности, 

средней ожидаемой продолжительности жизни и возрастной структурой населения, развитием 

отраслей мирового хозяйства и особенностями их влияния на окружающую среду;  

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географических 

знаний; 

4) владение, географической терминологией и системой базовых географических понятий: 

применять социально-экономические понятия: политическая карта, государство, политико-

географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное 

государство, воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, 

демографический переход, старение населения, состав населения, структура населения, 

экономически активное население, индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, 

плотность населения, миграции населения, "климатические беженцы", расселение населения, 

демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация, мегалополисы, развитые и 

развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность, 

мировое хозяйство, международная экономическая интеграция, международная хозяйственная 

специализация, международное географическое разделение труда, отраслевая и 

территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), 

"сланцевая революция", "водородная энергетика", "зеленая энергетика", органическое сельское 

хозяйство, глобализация мировой экономики и деглобализация, "энергопереход", 

международные экономические отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

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

антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (исследования); 

выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, 

прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
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геоинформационные системы, адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 

источники географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений; 

определять и сравнивать по географическим картам различного содержания и другим 

источникам географической информации качественные и количественные показатели, 

характеризующие изученные географические объекты, процессы и явления; 

прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе возрастной 

структуры населения отдельных стран с использованием источников географической 

информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 

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

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для решения 

практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 

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

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

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

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

географическую информацию о населении мира и России, отраслевой и территориальной 

структуре мирового хозяйства, географических особенностях развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из 

различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

использовать различные источники географической информации для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения 

изученных социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений, в том числе: 

объяснять особенности демографической политики в странах с различным типом 

воспроизводства населения, направления международных миграций, различия в уровнях 

урбанизации, в уровне и качестве жизни населения, влияние природно-ресурсного капитала на 

формирование отраслевой структуры хозяйства отдельных стран; 

использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об 

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

ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов: 

оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших 

социально-экономических и геоэкологических процессов; 

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления, 

в том числе оценивать природно-ресурсный капитал одной из стран с использованием 

источников географической информации, влияние урбанизации на окружающую среду, 

тенденции развития основных отраслей мирового хозяйства и изменения его отраслевой и 

территориальной структуры, изменение климата и уровня Мирового океана для различных 

территорий, изменение содержания парниковых газов в атмосфере и меры, предпринимаемые 

для уменьшения их выбросов; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: 

описывать географические аспекты проблем 

взаимодействия природы и общества: различия в особенностях проявления глобальных 
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изменений климата, повышения уровня Мирового океана, в объемах выбросов парниковых 

газов в разных регионах мира, изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий на примере регионов и стран мира, на планетарном уровне. 

Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к 

концу 11 класса должны отражать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных 

дисциплин, ее участии в решении важнейших проблем человечества: определять роль 

географических наук в достижении целей устойчивого развития; 

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

территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники 

географической информации для определения положения и взаиморасположения регионов и 

стран в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в пространстве, 

особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и изученных 

стран; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

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

географические особенности проявления процессов воспроизводства, миграции населения и 

урбанизации в различных регионах мира и изученных странах; 

использовать знания об основных географических закономерностях для определения 

географических факторов международной хозяйственной специализации изученных стран; 

сравнения регионов мира и изученных стран по уровню социально-экономического развития, 

специализации различных стран и по их месту в МГРТ; для классификации стран отдельных 

регионов мира, в том числе по особенностям географического положения, форме правления и 

государственного устройства, уровню социально-экономического развития, типам 

воспроизводства населения с использованием источников географической информации; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами и явлениями в изученных странах; природными условиями и размещением 

населения, природными условиями и природноресурсным капиталом и отраслевой структурой 

хозяйства изученных стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран зарубежной 

Европы с использованием источников географической информации; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географических 

знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: 

применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, государство; 

политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, 

федеративное государство; воспроизводство населения, демографический взрыв, 

демографический кризис, старение населения, состав населения, структура населения, 

экономически активное население, Индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, 

плотность населения, миграции населения, расселение населения, демографическая политика, 

субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые 

индустриальные, нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, 

международная экономическая интеграция; международная хозяйственная специализация, 

международное географическое разделение труда; отраслевая и территориальная структура 

мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), "сланцевая революция", 

водородная энергетика, "зеленая энергетика", органическое сельское хозяйство; глобализация 

мировой экономики и деглобализация, "энергопереход", международные экономические 

отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и 
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антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (исследования); 

выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования); формулировать обобщения 

и выводы по результатам наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, 

прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

геоинформационные системы), адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 

источники географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений на территории регионов мира 

и отдельных стран; 

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим 

источникам географической информации качественные и количественные показатели, 

характеризующие регионы и страны, а также географические процессы и явления, 

происходящие в них; географические факторы международной хозяйственной специализации 

отдельных стран с использованием источников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 

географическую информацию о регионах мира и странах для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять различные 

методы познания для решения практикоориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 

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

изучения регионов мира и стран (в том числе и России), их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами; для изучения хозяйственного потенциала стран, глобальных 

проблем человечества и их проявления на территории (в том числе в России); 

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

географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и изученных 

стран; их отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, географических особенностях 

развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из 

различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

использовать различные источники географической информации для решения учебных и  

(или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения 

изученных социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в странах мира: 

объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально-экономического 

развития, в том числе объяснять различие в составе, структуре и размещении населения, в 

уровне и качестве жизни населения; 

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой 

структуры хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства изученных стран, особенности международной специализации стран и роль 

географических факторов в ее формировании; особенности проявления глобальных проблем 

человечества в различных странах с использованием источников географической информации; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие 

сущность и динамику важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; 

изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; политико-

географическое положение изученных регионов, стран и России; влияние международных 
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миграций на демографическую и социально-экономическую ситуацию в изученных странах; 

роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в 

мировой экономике; конкурентные преимущества экономики России; различные точки зрения 

по актуальным экологическим и социально-экономическим проблемам мира и России; 

изменения направления международных экономических связей России в новых экономических 

условиях; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических цроблем: 

описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; 

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения 

глобальных проблем. 

По учебному предмету "География" (углубленный уровень) - требования к 

предметным результатам освоения углубленного курса географии должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) понимание роли и места комплекса географических наук в системе научных дисциплин 

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

решении средствами географических наук глобальных проблем, проявляющихся на 

региональном уровне; определять аспекты глобальных проблем на региональном и локальном 

уровнях, которые могут быть решены средствами географических наук: урбанизм и городские 

исследования, современная промышленность и цепочки добавленной стоимости и так далее; 

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

факторов, определяющих сущность и динамику важнейших природных, социально-

экономических объектов, процессов и явлений и экологических процессов: вычленять 

географическую информацию, представленную в различных источниках, необходимую для 

подтверждения тех или иных тезисов; вычленять географические факторы, определяющие 

сущность и динамику важнейших природных, социально-экономических объектов, процессов 

и явлений и экологических процессов; объяснять распространение географических объектов, 

процессов и явлений; оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших природных, социально-экономических объектов, процессов и явлений и 

экологических процессов, природно-ресурсный потенциал стран и регионов России для 

развития отдельных отраслей промышленности и сельского хозяйства, международную 

специализацию стран; 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства как 

иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем: использовать 

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

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

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

выделения факторов, определяющих географическое проявление глобальных проблем 

человечества на региональном и локальном уровнях; составлять сравнительную 

географическую характеристику регионов и стран мира; 

4) владение географической терминологией и системой географических понятий: 

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

задач; 

5) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

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

использованием моделирования и проектирования как метода познания природных, социально-

экономических и геоэкологических явлений и процессов: самостоятельно выбирать тему; 

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

исследования; определять инструментарий (в том числе инструменты геоинформационной 

системы) для сбора материалов и обработки результатов; 

6) сформированность навыков картографической интерпретации природных, социально-

экономических и экологических характеристик различных территорий и акваторий: 
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представлять информацию в виде карт, картограмм, картодиаграмм; 

7) готовность и способность к самостоятельно информационно-познавательной 

деятельности; владение навыками получения необходимой информации из различных 

источников и ориентирования в них, критической оценки и интерпретации информации, 

получаемой из различных источников, работы с геоинформационными системами; умение 

определять и сравнивать по разным источникам информации географические аспекты и 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов 

процессов и явлений; анализировать и интерпретировать полученные данные, критически их 

оценивать, формулировать выводы; использовать геоинформационные системы как источник 

географической информации, необходимой для изучения особенностей природы, населения и 

хозяйства, взаимосвязей между ними и особенностей проявления и путей решения глобальных 

проблем человечества; 

8) сформированность умений проводить географическую экспертизу разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов: оценивать современное 

состояние окружающей среды; составлять прогноз изменения географической среды под 

воздействием природных факторов и деятельности человека; 

9) применение географических знаний для самостоятельного оценивания уровня 

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

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

территории России; оценивать влияние последствий изменений в окружающей среде на 

различные сферы человеческой деятельности на региональном уровне; сопоставлять, оценивать 

и аргументировать различные точки зрения по актуальным экологическим и социально-

экономическим проблемам мира и России; 

10) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и 

проблемах взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах к 

устойчивому развитию территорий, готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практико-ориентированных задач: определять проблемы взаимодействия географической 

среды и общества на территориях разного ранга; оценивать различные подходы к решению 

геоэкологических проблем; интегрировать и использовать географические знания и сведения из 

источников географической информации для решения практико-ориентированных задач: 

решения проблем, имеющих географические аспекты; объяснения географических 

особенностей проявления проблем взаимодействия географической среды и общества; 

составления географических прогнозов. 

Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне среднего общего 

образования 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся активной 

жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и группового безопасного 

поведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности, общества и 

государства. Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем 

безопасности и способности построения модели индивидуального и группового безопасного 

поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны обеспечивать: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, 

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

собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных 

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

цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных и экстремальных 

ситуаций; знание порядка действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения 

всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте; знание правил безопасного 

поведения на транспорте, умение применять их на практике; знание о порядке действий в 
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опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

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

практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; 

сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного 

отношения к природе, разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой помощи 

при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность представлений о здоровом 

образе жизни и его роли в сохранении психического и физического здоровья, негативного 

отношения к вредным привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных 

ситуациях биолого-социального характера; 

6) знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать опасные 

явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение 

предупреждать опасные явления и противодействовать им; сформированность нетерпимости к 

проявлениям насилия в социальном взаимодействии; 

7) знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение применять их на 

практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминального 

характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

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

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

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

области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь 

личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знание роли государства в 

противодействии терроризму; умение различать приемы вовлечения в экстремистскую и 

террористическую деятельность и противодействовать им; знание порядка действий при 

объявлении разного уровня террористической опасности; знание порядка действий при угрозе 

совершения террористического акта, при совершении террористического акта, при проведении 

контртеррористической операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире, угрозах 

военного характера, роли вооруженных сил в обеспечении мира; знание основ обороны 

государства и воинской службы, прав и обязанностей гражданина в области гражданской 

обороны; знание действия при сигналах гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных принципов 

организации Единой системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 

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

государства, общества и личности в обеспечении безопасности. 

Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается посредством 

включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЖ. 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной 

области "Иностранные языки" должны отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на пороговом уровне и на уровне, превышающем пороговый, 

достаточном для делового общения в рамках выбранного профиля в совокупности ее 

составляющих - речевой (говорение, аудирование, чтение и письменная речь), языковой 

(орфография, пунктуация, фонетическая, лексическая и грамматическая стороны речи), 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной): 

По учебному предмету "Иностранный язык" (базовый уровень): 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. 
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Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. Внешность и характер человека и 

литературного персонажа. Повседневная жизнь. Здоровый образ жизни. Школьное 

образование. Выбор профессии. Альтернативы в продолжении образования. Роль иностранного 

языка в современном мире. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Природа и 

экология. Технический прогресс, современные средства информации и коммуникации, 

Интернет-безопасность. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди 

родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

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

стандартных ситуациях неофициального и официального общения объемом до 9 реплик со 

стороны каждого собеседника в рамках отобранного тематического содержания речи с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

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

- 15 фраз в рамках отобранного тематического содержания речи; передавать основное 

содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения; устно 

представлять в объеме 14 - 15 фраз результаты выполненной проектной работы; 

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

тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, не препятствующие решению 

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

пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного 

вида, жанра и стиля объемом 600 - 800 слов, содержащие отдельные неизученные языковые 

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

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

пониманием прочитанного; читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и 

понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

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

писать электронное сообщение личного характера объемом до 140 слов, соблюдая 

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

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

таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или дополняя 

информацию в таблице; представлять результаты выполненной проектной работы объемом до 

180 слов; 

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

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно 

читать вслух аутентичные тексты объемом до 150 слов, построенные в основном на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и интонации; овладение орфографическими 

навыками в отношении изученного лексического материала; овладение пунктуационными 

навыками: использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных слов; 

апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; 

не ставить точку после заголовка; правильно оформлять прямую речь, электронное 

сообщение личного характера; 

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

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

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

различных коммуникативных типов предложений; 

выявление признаков изученных грамматических и лексических явлений по заданным 

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

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

лексических единиц, освоенных на уровне основного общего образования; навыками 

употребления родственных слов, образованных с помощью аффиксации, словосложения, 

конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного 

языка в рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

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

в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания 

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

и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую 

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

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

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

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

иной культуре; соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; 

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

также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приемы переработки 

информации: при говорении переспрос; при говорении и письме 

описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании - языковую и контекстуальную 

догадку; 

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

существенным признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические); 

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

учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера 

с использованием материалов на изучаемом иностранном языке и применением 

информационно-коммуникационных технологий; соблюдать правила информационной 

безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); использовать приобретенные 

умения и навыки в процессе онлайн-обучения иностранному языку; использовать иноязычные 

словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной 

форме. 

По учебному предмету "Иностранный язык" (углубленный уровень) требования к 

предметным результатам должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) на уровне, превышающем 

пороговый, достаточном для делового общения в рамках выбранного профиля, и включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Современный мир профессий. Ценностные ориентиры 

молодежи в современном обществе. Деловое общение. Проблемы современной цивилизации. 

Россия и мир: вклад России в мировую культуру, науку, технику; 

говорение: уметь вести комбинированный диалог объемом до 10 реплик со стороны 

каждого собеседника в стандартных ситуациях неофициального и официального общения, 

уметь участвовать в полилоге с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 

создавать устные связные монологические высказывания (в том числе рассуждение) с 

изложением своего мнения и краткой аргументации объемом 17 - 18 фраз в рамках 

тематического содержания речи; создавать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным 

текстом с выражением своего отношения к изложенным событиям и фактам объемом 17 - 18 



40 

 

фраз; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 3,5 минут аутентичные 

тексты, содержащие неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в 

содержание текста, в том числе с его полным пониманием; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать аутентичные тексты разного вида, жанра и 

стиля объемом 700 - 900 слов, содержащие неизученные языковые явления, с различной 

глубиной проникновения в содержание текста; понимать структурно-смысловые связи в тексте; 

читать и понимать несплошные тексты, в том числе инфографику; 

письменная речь: писать резюме и письмо-обращение о приеме на работу объемом до 140 

слов с сообщением основных сведений о себе; 

писать официальное (деловое) письмо, в том числе электронное, объемом до 180 слов в 

соответствии с нормами официального общения, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка; создавать письменные высказывания, в том числе с элементами рассуждения с опорой 

на план, картинку, таблицу, график, диаграмму и/или прочитанный/прослушанный текст 

объемом до 250 слов; комментировать информацию, высказывание, цитату, пословицу с 

выражением и аргументацией своего мнения; 

2) овладение умениями письменного перевода с иностранного языка на русский язык 

аутентичных текстов научно-популярного характера (в том числе в русле выбранного профиля); 

3) овладение пунктуационными навыками: пунктуационно правильно оформлять 

официальное (деловое) письмо, в том числе электронное письмо; 

4) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц; овладение 

навыками распознавания употребления в устной и письменной речи не менее 1650 изученных 

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

единиц, освоенных на уровне основного общего образования; 

5) осуществлять межличностное и межкультурное общение на основе знаний о 

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

языка. 

По учебному предмету "Математика" (включая курсы "Алгебра и начала 

математического анализа", "Геометрия", "Вероятность и статистика") (базовый 

уровень) требования к предметным результатам освоения базового курса математики должны 

отражать: 

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

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

решения задач; 

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

вычисление значений и преобразования выражений со степенями и логарифмами, 

преобразования дробно-рациональных выражений; 

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

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

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

первообразная, определенный интеграл; умение находить производные элементарных функций, 

используя справочные материалы; исследовать в простейших случаях функции на 

монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций; строить графики 

многочленов с использованием аппарата математического анализа; применять производную 

при решении задач на движение; решать практико-ориентированные задачи на наибольшие и 

наименьшие значения, на нахождение пути, скорости и ускорения; 

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

степенная функция, логарифмическая функция, тригонометрические функции, обратные 

функции; умение строить графики изученных функций, использовать графики при изучении 

процессов и зависимостей, при решении задач из других учебных предметов и задач из реальной 

жизни; выражать формулами зависимости между величинами; 

6) умение решать текстовые задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и части, 
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на движение, работу, стоимость товаров и услуг, налоги, задачи из области управления 

личными и семейными финансами); составлять выражения, уравнения, неравенства и их 

системы по условию задачи, исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность 

результатов; 

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

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

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

графиках, отражающую свойства реальных процессов и явлений; представлять информацию с 

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

графических методов и электронных средств; 

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

случайного события; умение вычислять вероятность с использованием графических методов; 

применять формулы сложения и умножения вероятностей, комбинаторные факты и формулы 

при решении задач; оценивать вероятности реальных событий; знакомство со случайными 

величинами; умение приводить примеры проявления закона больших чисел в природных и 

общественных явлениях; 

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

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

угол между прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями, расстояние 

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

использовать при решении задач изученные факты и теоремы планиметрии; умение оценивать 

размеры объектов окружающего мира; 

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

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

сфера, сечения фигуры вращения, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса, площадь 

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

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

изображать многогранники и поверхности вращения, их сечения от руки, с помощью 

чертежных инструментов и электронных средств; умение распознавать симметрию в 

пространстве; умение распознавать правильные многогранники; 

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

пространстве; использовать отношение площадей поверхностей и объемов подобных фигур при 

решении задач; 

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

поверхности), используя изученные формулы и методы; 

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

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

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

отрезка, расстояние между двумя точками; 

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

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

искусстве; умение приводить примеры математических открытий российской и мировой 

математической науки. 

По учебному предмету "Математика" (включая разделы "Алгебра и начала 

математического анализа", "Геометрия", "Вероятность и статистика") (углубленный 

уровень) требования к предметным результатам освоения углубленного курса математики 

должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 

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

признак, доказательство, равносильные формулировки; умение формулировать обратное и 

противоположное утверждение, приводить примеры и контрпримеры, использовать метод 

математической индукции; проводить доказательные рассуждения при решении задач, 
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оценивать логическую правильность рассуждений; 

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

множествами; умение использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных 

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

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

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

задач; 

4) умение свободно оперировать понятиями: сочетание, перестановка, число сочетаний, 

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

для решения задач; 

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

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

действительных чисел; умение использовать признаки делимости, наименьший общий делитель 

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

позиционными системами счисления; 

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

натуральной степени, степень с рациональным показателем, степень с действительным 

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

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

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

рациональные, иррациональные, показательные, степенные, логарифмические, 

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

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

параметром; применять уравнения, неравенства, их системы для решения математических задач 

и задач из различных областей науки и реальной жизни; 

8) умение свободно оперировать понятиями: график функции, обратная функция, 

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

показателем, тригонометрические функции, обратные тригонометрические функции, 

показательная и логарифмическая функции; умение строить графики функций, выполнять 

преобразования графиков функций; 

умение использовать графики функций для изучения процессов и зависимостей при 

решении задач из других учебных предметов и из реальной жизни; выражать формулами 

зависимости между величинами; 

умение свободно оперировать понятиями: четность функции, периодичность функции, 

ограниченность функции, монотонность функции, экстремум функции, наибольшее и 

наименьшее значения функции на промежутке; умение проводить исследование функции; 

умение использовать свойства и графики функций для решения уравнений, неравенств и 

задач с параметрами; изображать на координатной плоскости множества решений уравнений, 

неравенств и их систем; 

9) умение свободно оперировать понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия, бесконечно убывающая геометрическая прогрессия; 

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

10) умение оперировать понятиями: непрерывность функции, асимптоты графика 

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

производной, первообразная, определенный интеграл; умение находить асимптоты графика 

функции; умение вычислять производные суммы, произведения, частного и композиции 

функций, находить уравнение касательной к графику функции; 

умение использовать производную для исследования функций, для нахождения 

наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических и физических 

задачах, для определения скорости и ускорения; находить площади и объемы фигур с помощью 

интеграла; приводить примеры математического моделирования с помощью 

дифференциальных уравнений; 
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11) умение оперировать понятиями: комплексное число, сопряженные комплексные 

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

(геометрическая, тригонометрическая и алгебраическая); уметь производить арифметические 

действия с комплексными числами; приводить примеры использования комплексных чисел; 

12) умение свободно оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение для описания 

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

графических методов и электронных средств; графически исследовать совместные наблюдения 

с помощью диаграмм рассеивания и линейной регрессии; 

13) умение находить вероятности событий с использованием графических методов; 

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

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

реальных 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 решения задач; 

знакомство с понятиями: закон больших чисел, методы выборочных исследований; умение 

приводить примеры проявления закона больших чисел в природных и общественных явлениях; 

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

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

параллельные и скрещивающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность прямых и 

плоскостей, угол между прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями; 

умение использовать при решении задач изученные факты и теоремы планиметрии; умение 

оценивать размеры объектов в окружающем мире; умение оперировать понятиями: 

многогранник, сечение многогранника, правильный многогранник, призма, пирамида, фигура 

и поверхность вращения, цилиндр, конус, шар, сфера, развертка поверхности, сечения конуса и 

цилиндра, параллельные оси или основанию, сечение шара, плоскость, касающаяся сферы, 

цилиндра, конуса; умение строить сечение многогранника, изображать многогранники, фигуры 

и поверхности вращения, их сечения, в том числе с помощью электронных средств; умение 

применять свойства геометрических фигур, самостоятельно формулировать определения 

изучаемых фигур, выдвигать гипотезы о свойствах и признаках геометрических фигур, 

обосновывать или опровергать их; умение проводить классификацию фигур по различным 

признакам, выполнять необходимые дополнительные построения; 

15) умение свободно оперировать понятиями: площадь фигуры, объем фигуры, величина 

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

плоскостями, площадь сферы, площадь поверхности пирамиды, призмы, конуса, цилиндра, 

объем куба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара; 

умение находить отношение объемов подобных фигур; 

16) умение свободно оперировать понятиями: движение, параллельный перенос, 

симметрия на плоскости и в пространстве, поворот, преобразование подобия, подобные 

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

архитектуре; умение использовать геометрические отношения, находить геометрические 

величины (длина, угол, площадь, объем) при решении задач из других учебных предметов и из 

реальной жизни; 

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

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

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

векторами; умение использовать векторный и координатный метод для решения 

геометрических задач и задач других учебных предметов; оперировать понятиями: матрица 2 x 

2 и 3 x 3, определитель матрицы, геометрический смысл определителя; 

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

уравнения, неравенства и их системы по условию задачи, исследовать построенные модели с 
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использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; строить 

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

ними практические задачи; составлять вероятностную модель и интерпретировать полученный 

результат; решать прикладные задачи средствами математического анализа, в том числе 

социально-экономического и физического характера; 

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

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

проявление законов математики в искусстве, умение приводить примеры математических 

открытий российской и мировой математической науки. 

По учебному предмету "Информатика" (базовый уровень) требования к предметным 

результатам освоения базового курса информатики должны отражать: 

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

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

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

управления"; владение методами поиска информации в сети Интернет; умение критически 

оценивать информацию, полученную из сети Интернет; умение характеризовать большие 

данные, приводить примеры источников их получения и направления использования; 

2) понимание основных принципов устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; тенденций развития компьютерных технологий; 

владение навыками работы с операционными системами и основными видами программного 

обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации; 

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

принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

4) понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средств 

противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих незаконное 

распространение персональных данных; соблюдение требований техники безопасности и 

гигиены при работе с компьютерами и другими компонентами цифрового окружения; 

понимание правовых основ использования компьютерных программ, баз данных и работы в 

сети Интернет; 

5) понимание основных принципов дискретизации различных видов информации; умение 

определять информационный объем текстовых, графических и звуковых данных при заданных 

параметрах дискретизации; 

6) умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений (префиксные коды); использовать простейшие коды, которые позволяют 

обнаруживать и исправлять ошибки при передаче данных; 

7) владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление 

заданного натурального числа в различных системах счисления; выполнять преобразования 

логических выражений, используя законы алгебры логики; определять кратчайший путь во 

взвешенном графе и количество путей между вершинами ориентированного ациклического 

графа; 

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

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

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

C++, C#); анализировать алгоритмы с использованием таблиц трассировки; определять без 

использования компьютера результаты выполнения несложных программ, включающих циклы, 

ветвления и подпрограммы, при заданных исходных данных; модифицировать готовые 

программы для решения новых задач, использовать их в своих программах в качестве 

подпрограмм (процедур, функций); 

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

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

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

представление числа в виде набора простых сомножителей; нахождение максимальной 
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(минимальной) цифры натурального числа, записанного в системе счисления с основанием, не 

превышающим 10; вычисление обобщенных характеристик элементов массива или числовой 

последовательности (суммы, произведения среднего арифметического, минимального и 

максимального элементов, количества элементов, удовлетворяющих заданному условию); 

сортировку элементов массива; 

10) умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств и облачных 

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

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

записей в базе данных; наполнять разработанную базу данных; умение использовать  

электронные таблицы для анализа, представления и обработки данных (включая вычисление 

суммы, среднего арифметического, наибольшего и наименьшего значений, решение 

уравнений); 

11) умение использовать компьютерно-математические 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 моделирования в наглядном виде; 

12) умение организовывать личное информационное пространство с использованием 

различных средств цифровых технологий; понимание возможностей цифровых сервисов 

государственных услуг, цифровых образовательных сервисов; понимание возможностей и 

ограничений технологий искусственного интеллекта в различных областях; наличие 

представлений об использовании информационных технологий в различных 

профессиональных сферах. 

По учебному предмету "Информатика" (углубленный уровень) требования к 

предметным результатам освоения углубленного курса информатики должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать 

1) умение классифицировать основные задачи анализа данных (прогнозирование, 

классификация, кластеризация, анализ отклонений); понимать последовательность решения 

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

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

2) наличие представлений о базовых принципах организации и функционирования 

компьютерных сетей; 

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

передачи при изменении информационного объема данных и характеристик канала связи; 

4) умение строить код, обеспечивающий наименьшую возможную среднюю длину 

сообщения при известной частоте символов; пояснять принципы работы простых алгоритмов 

сжатия данных; 

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

алгоритмы построения записи числа в позиционной системе счисления с заданным основанием 

и построения числа по строке, содержащей запись этого числа в позиционной системе 

счисления с заданным основанием; умение выполнять арифметические операции в 

позиционных системах счисления; умение строить логическое выражение в дизъюнктивной и 

конъюнктивной нормальных формах по заданной таблице истинности; исследовать область 

истинности высказывания, содержащего переменные; решать несложные логические 

уравнения; умение решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов (задачи 

построения оптимального пути между вершинами графа, определения количества различных 

путей между вершинами ориентированного ациклического графа); умение использовать 

деревья при анализе и построении кодов и для представления арифметических выражений, при 

решении задач поиска и сортировки; умение строить дерево игры по заданному алгоритму; 

разрабатывать и обосновывать выигрышную стратегию игры; 

6) понимание базовых алгоритмов обработки числовой и текстовой информации (запись 

чисел в позиционной системе счисления, делимость целых чисел; нахождение всех простых 
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чисел в заданном диапазоне; обработка многоразрядных целых чисел; анализ символьных строк 

и других), алгоритмов поиска и сортировки; умение определять сложность изучаемых в курсе 

базовых алгоритмов (суммирование элементов массива, сортировка массива, переборные 

алгоритмы, двоичный поиск) и приводить примеры нескольких алгоритмов разной сложности 

для решения одной задачи; 

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

Java, C++, C#), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умение 

использовать основные управляющие конструкции; умение осуществлять анализ 

предложенной программы: определять результаты работы программы при заданных исходных 

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

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

предложения по улучшению программного кода; 

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

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

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

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

числовых данных и символьных строк; использовать при разработке программ библиотеки 

подпрограмм; знать функциональные возможности инструментальных средств среды 

разработки; умение использовать средства отладки программ в среде программирования; 

умение документировать программы; 

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

анализа, представления и обработки данных (включая выбор оптимального решения, подбор 

линии тренда, решение задач прогнозирования); владение основными сведениями о базах 

данных, их структуре, средствах создания и работы с ними; умение использовать табличные 

(реляционные) базы данных и справочные системы. 

По учебному предмету "Физика" (базовый уровень) требования к предметным 

результатам освоения базового курса физики должны отражать: 

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

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

техники и современных технологий, о вкладе российских и зарубежных ученых-физиков в 

развитие науки; понимание физической сущности наблюдаемых явлений микромира, 

макромира и мегамира; понимание роли астрономии в практической деятельности человека и 

дальнейшем научно-техническом развитии, роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) сформированность умений распознавать физические явления (процессы) и объяснять их 

на основе изученных законов: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, 

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

движение, резонанс, волновое движение; диффузия, броуновское движение, строение 

жидкостей и твердых тел, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), тепловое 

равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, 

связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой, 

повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде, связь между параметрами 

состояния газа в изопроцессах; электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание 

проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие 

магнитного поля на проводник с током и движущийся заряд, электромагнитные колебания и 

волны, прямолинейное распространение света, отражение, преломление, интерференция, 

дифракция и поляризация света, дисперсия света; фотоэлектрический эффект, световое 

давление, возникновение линейчатого спектра атома водорода, естественная и искусственная 

радиоактивность; 

3) владение основополагающими физическими понятиями и величинами, 

характеризующими физические процессы (связанными с механическим движением, 

взаимодействием тел, механическими колебаниями и волнами; атомно-молекулярным 
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строением вещества, тепловыми процессами; электрическим и магнитным полями, 

электрическим током, электромагнитными колебаниями и волнами; оптическими явлениями; 

квантовыми явлениями, строением атома и атомного ядра, радиоактивностью); владение 

основополагающими астрономическими понятиями, позволяющими характеризовать 

процессы, происходящие на звездах, в звездных системах, в межгалактической среде; движение 

небесных тел, эволюцию звезд и Вселенной; 

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

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

принцип суперпозиции сил, принцип равноправности инерциальных систем отсчета; 

молекулярно-кинетическую теорию строения вещества, газовые законы, первый закон 

термодинамики; закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, закон Ома для участка 

цепи, закон Ома для полной электрической цепи, закон Джоуля - Ленца, закон 

электромагнитной индукции, закон сохранения энергии, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света; закон сохранения 

энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, закон 

сохранения массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада); уверенное 

использование законов и закономерностей при анализе физических явлений и процессов; 

5) умение учитывать границы применения изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчета, идеальный газ; модели строения газов, жидкостей и 

твердых тел, точечный электрический заряд, ядерная модель атома, нуклонная модель атомного 

ядра при решении физических задач; 

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

прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая оптимальный способ измерения 

и используя известные методы оценки погрешностей измерений, проводить исследование 

зависимостей физических величин с использованием прямых измерений, объяснять 

полученные результаты, используя физические теории, законы и понятия, и делать выводы; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного 

эксперимента и учебно-исследовательской деятельности с использованием цифровых 

измерительных устройств и лабораторного оборудования; сформированность представлений о 

методах получения научных астрономических знаний; 

7) сформированность умения решать расчетные задачи с явно заданной физической 

моделью, используя физические законы и принципы; на основе анализа условия задачи 

выбирать физическую модель, выделять физические величины и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины; решать качественные задачи, выстраивая логически непротиворечивую цепочку 

рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления; 

8) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и 

техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; понимание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования; 

9) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников, умений использовать цифровые технологии для поиска, 

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

развитие умений критического анализа получаемой информации; 

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

планировать работу группы, рационально распределять деятельность в нестандартных 

ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение 

рассматриваемой проблемы; 

11) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул 

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

По учебному предмету "Физика" (углубленный уровень) требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса физики должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность понимания роли физики в экономической, технологической, 

социальной и этической сферах деятельности человека; роли и места физики в современной 

научной картине мира; роли астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем 

научно-техническом развитии; 

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

действующих на уровнях микромира, макромира и мегамира, представлений о всеобщем 

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

позволит осознать роль фундаментальных законов и принципов в современных представлениях 

о природе, понять границы применимости теорий, возможности их применения для описания 

естественнонаучных явлений и процессов; 

3) сформированность умения различать условия применимости моделей физических тел и 

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

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

абсолютно неупругое столкновения, моделей газа, жидкости и твердого (кристаллического) 

тела, идеального газа, точечный заряд, однородное электрическое поле, однородное магнитное 

поле, гармонические колебания, математический маятник, идеальный пружинный маятник, 

гармонические волны, идеальный колебательный контур, тонкая линза; моделей атома, 

атомного ядра и квантовой модели света; 

4) сформированность умения объяснять особенности протекания физических явлений: 

механическое движение, тепловое движение частиц вещества, тепловое равновесие, 

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

кристаллизация, направленность теплопередачи, электризации тел, эквипотенциальности 

поверхности заряженного проводника, электромагнитной индукции, самоиндукции, 

зависимости сопротивления полупроводников "p-" и "n-типов" от температуры, резонанса, 

интерференции волн, дифракции, дисперсии, полного внутреннего отражения, фотоэффект, 

физические принципы спектрального анализа и работы лазера, "альфа-" и "бета-" распады ядер, 

гамма-излучение ядер; 

5) сформированность умений применять законы классической механики, молекулярной 

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

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

применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов 

(закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного 

тяготения, первый закон термодинамики, закон сохранения электрического заряда, закон 

сохранения энергии) и ограниченность использования частных законов; анализировать 

физические процессы, используя основные положения, законы и закономерности: 

относительность механического движения, формулы кинематики равноускоренного движения, 

преобразования Галилея для скорости и перемещения, три закона Ньютона, принцип 

относительности Галилея, закон всемирного тяготения, законы сохранения импульса и 

механической энергии, связь работы силы с изменением механической энергии, условия 

равновесия твердого тела; связь давления идеального газа со средней кинетической энергией 

теплового движения и концентрацией его молекул, связь температуры вещества со средней 

кинетической энергией его частиц, связь давления идеального газа с концентрацией молекул и 

его температурой, уравнение Менделеева-Клапейрона, первый закон термодинамики, закон 

сохранения энергии в тепловых процессах; закон сохранения электрического заряда, закон 

Кулона, потенциальность электростатического поля, принцип суперпозиции электрических 

полей, закона Кулона; законы Ома для участка цепи и для замкнутой электрической цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, правило Ленца, постулаты специальной 

теории относительности Эйнштейна, уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, первый и второй 
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постулаты Бора, принцип неопределенности Гейзенберга, закон сохранения заряда, массового 

числа и энергии в ядерных реакциях, закон радиоактивного распада; 

6) сформированность умений применять основополагающие астрономические понятия, 

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

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

Вселенной; 

7) сформированность умений исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, проводить самостоятельные исследования в реальных и 

лабораторных условиях, читать и анализировать характеристики приборов и устройств, 

объяснять принципы их работы; 

8) сформированность представлений о методах получения научных астрономических 

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

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов, проверять их экспериментальными средствами; планировать и проводить физические 

эксперименты, описывать и анализировать полученную при выполнении эксперимента 

информацию, определять достоверность полученного результата; 

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

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

требованиям задачи, применять формулы, законы, закономерности и постулаты физических 

теорий при использовании математических методов решения задач, проводить расчеты на 

основании имеющихся данных, анализировать результаты и корректировать методы решения с 

учетом полученных результатов; решать качественные задачи, требующие применения знаний 

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

естественнонаучного цикла: выстраивать логическую цепочку рассуждений с опорой на 

изученные законы, закономерности и физические явления; 

10) сформированность умений анализировать и оценивать последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций 

экологической безопасности; представлений о рациональном природопользовании, а также 

разумном использовании достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества; 

11) овладение различными способами работы с информацией физического содержания с 

использованием современных информационных технологий, развитие умений критического 

анализа и оценки достоверности получаемой информации; 

12) овладение организационными и познавательными умениями самостоятельного 

приобретения новых знаний в процессе выполнения проектных и учебно-исследовательских 

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

работу группы, рационально распределять деятельность в нестандартных ситуациях, адекватно 

оценивать вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы; 

13) сформированность мотивации к будущей профессиональной деятельности по 

специальностям физико-технического профиля. 

По учебному предмету "Химия" (базовый уровень) требования к предметным 

результатам освоения базового курса химии должны отражать: 

1) сформированность представлений: о химической составляющей естественнонаучной 

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

культуры личности, ее функциональной грамотности, необходимой для решения практических 

задач и экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

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

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

атомов, ион, молекула, валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая 

связь, моль, молярная масса, молярный объем, углеродный скелет, функциональная группа, 

радикал, изомерия, изомеры, гомологический ряд, гомологи, углеводороды, кислород- и 

азотсодержащие соединения, биологически активные вещества (углеводы, жиры, белки), 
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мономер, полимер, структурное звено, высокомолекулярные соединения, кристаллическая 

решетка, типы химических реакций (окислительно-восстановительные, экзо- и 

эндотермические, реакции ионного обмена), раствор, электролиты, неэлектролиты, 

электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость химической реакции, 

химическое равновесие), теории и законы (теория химического строения органических веществ 

А.М. Бутлерова, теория электролитической диссоциации, периодический закон Д.И. 

Менделеева, закон сохранения массы), закономерности, символический язык химии, 

фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании 

важнейших неорганических и органических веществ в быту и практической деятельности 

человека; 

3) сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязь изученных 

понятий, применять соответствующие понятия при описании строения и свойств 

неорганических и органических веществ и их превращений; выявлять взаимосвязь химических 

знаний с понятиями и представлениями других естественнонаучных предметов; 

4) сформированность умений использовать наименования химических соединений 

международного союза теоретической и прикладной химии и тривиальные названия 

важнейших веществ (этилен, ацетилен, глицерин, фенол, формальдегид, уксусная кислота, 

глицин, угарный газ, углекислый газ, аммиак, гашеная известь, негашеная известь, питьевая 

сода и других), составлять формулы неорганических и органических веществ, уравнения 

химических реакций, объяснять их смысл; подтверждать характерные химические свойства 

веществ соответствующими экспериментами и записями уравнений химических реакций; 

5) сформированность умений устанавливать принадлежность изученных неорганических 

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

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

металлическая, водородная), типы кристаллических решеток веществ; классифицировать 

химические реакции; 

6) владение основными методами научного познания веществ и химических явлений 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование); 

7) сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям 

химических реакций с использованием физических величин, характеризующих вещества с 

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

использовать системные химические знания для принятия решений в конкретных жизненных 

ситуациях, связанных с веществами и их применением; 

8) сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент 

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

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

при нагревании, цветные реакции белков; проводить реакции ионного обмена, определять среду 

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

аммония; решать экспериментальные задачи по темам "Металлы" и "Неметаллы") в 

соответствии с правилами техники безопасности при обращении с веществами и лабораторным 

оборудованием; представлять результаты химического эксперимента в форме записи уравнений 

соответствующих реакций и формулировать выводы на основе этих результатов; 

9) сформированность умения анализировать химическую информацию, получаемую из 

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

10) сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного 

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

природной среды; учитывать опасность воздействия на живые организмы определенных 

веществ, понимая смысл показателя предельной допустимой концентрации; 

11) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: сформированность 

умения применять знания об основных доступных методах познания веществ и химических 

явлений; 

12) для слепых и слабовидящих обучающихся: сформированность умения использовать 
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рельефно точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

По учебному предмету "Химия" (углубленный уровень) требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса химии должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений: о материальном единстве мира, закономерностях и 

познаваемости явлений природы; о месте и значении химии в системе естественных наук и ее 

роли в обеспечении устойчивого развития человечества: в решении проблем экологической, 

энергетической и пищевой безопасности, в развитии медицины, создании новых материалов, 

новых источников энергии, в обеспечении рационального природопользования, в 

формировании мировоззрения и общей культуры человека, а также экологически 

обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

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

(дополнительно к системе понятий базового уровня) - изотопы, основное и возбужденное 

состояние атома, гибридизация атомных орбиталей, химическая связь (" " и " ", 

кратные связи), молярная концентрация, структурная формула, изомерия (структурная, 

геометрическая (цис-транс-изомерия), типы химических реакций (гомо- и гетерогенные, 

обратимые и необратимые), растворы (истинные, дисперсные системы), кристаллогидраты, 

степень диссоциации, электролиз, крекинг, риформинг); теории и законы, закономерности, 

мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинности и системности 

химических явлений, современные представления о строении вещества на атомном, 

молекулярном и надмолекулярном уровнях; представления о механизмах химических реакций, 

термодинамических и кинетических закономерностях их протекания, о химическом 

равновесии, дисперсных системах, фактологические сведения о свойствах, составе, получении 

и безопасном использовании важнейших неорганических и органических веществ в быту и 

практической деятельности человека; общих научных принципах химического производства 

(на примере производства серной кислоты, аммиака, метанола, переработки нефти); 

3) сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязь изученных 

понятий, применять соответствующие понятия при описании строения и свойств 

неорганических и органических веществ и их превращений; выявлять взаимосвязь химических 

знаний с понятиями и представлениями других предметов для более осознанного понимания и 

объяснения сущности материального единства мира; использовать системные химические 

знания для объяснения и прогнозирования явлений, имеющих естественнонаучную природу;  

4) сформированность умений использовать наименования химических соединений 

международного союза теоретической и прикладной химии и тривиальные названия веществ, 

относящихся к изученным классам органических и неорганических соединений; использовать 

химическую символику для составления формул неорганических веществ, молекулярных и 

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

составлять уравнения химических реакций и раскрывать их сущность: окислительно-

восстановительных реакций посредством составления электронного баланса этих реакций; 

реакций ионного обмена путем составления их полных и сокращенных ионных уравнений; 

реакций гидролиза, реакций комплексообразования (на примере гидроксокомплексов цинка и 

алюминия); подтверждать характерные химические свойства веществ соответствующими 

экспериментами и записями уравнений химических реакций; 

5) сформированность умений классифицировать неорганические и органические вещества 

и химические реакции, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

изучаемых химических объектов; характеризовать состав и важнейшие свойства веществ, 

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

гидроксиды, соли; углеводороды, простые эфиры, спирты, фенолы, альдегиды, кетоны, 

карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы, амины, аминокислоты, белки); 

применять знания о составе и свойствах веществ для экспериментальной проверки гипотез 

относительно закономерностей протекания химических реакций и прогнозирования 

возможностей их осуществления; 

σ π - связь
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6) сформированность умений подтверждать на конкретных примерах характер 

зависимости реакционной способности органических соединений от кратности и типа 

ковалентной связи (" " и " "), взаимного влияния атомов и групп атомов в молекулах; 

а также от особенностей реализации различных механизмов протекания реакций; 

7) сформированность умений характеризовать электронное строение атомов (в основном 

и возбужденном состоянии) и ионов химических элементов 1 - 4 периодов Периодической 

системы Д.И. Менделеева и их валентные возможности, используя понятия "s", "p", "d-

электронные" орбитали, энергетические уровни; объяснять закономерности изменения свойств 

химических элементов и образуемых ими соединений по периодам и группам; 

8) владение системой знаний о методах научного познания явлений природы, 

используемых в естественных науках и умениями применять эти знания при 

экспериментальном исследовании веществ и для объяснения химических явлений, имеющих 

место в природе практической деятельности человека и в повседневной жизни; 

9) сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям 

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

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

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

реакции, если одно из исходных веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей 

растворенного вещества или дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной 

доли выхода продукта реакции; расчеты теплового эффекта реакций, объемных отношений 

газов; 

10) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой веществ; использовать полученные знания для принятия грамотных 

решений проблем в ситуациях, связанных с химией; 

11) сформированность умений самостоятельно планировать и проводить химический 

эксперимент (получение и изучение свойств неорганических и органических веществ, 

качественные реакции углеводородов различных классов и кислородсодержащих органических 

веществ, решение экспериментальных задач по распознаванию неорганических и органических 

веществ) с соблюдением правил безопасного обращения с веществами и лабораторным 

оборудованием, формулировать цели исследования, предоставлять в различной форме 

результаты эксперимента, анализировать и оценивать их достоверность; 

12) сформированность умений осуществлять целенаправленный поиск химической 

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

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

информацию, перерабатывать ее и использовать в соответствии с поставленной учебной 

задачей; 

13) сформированность умений осознавать опасность воздействия на живые организмы 

определенных веществ, понимая смысл показателя предельной допустимой концентрации, и 

пояснять на примерах способы уменьшения и предотвращения их вредного воздействия на 

организм человека. 

По учебному предмету "Биология" (базовый уровень) требования к предметным 

результатам освоения базового курса биологии должны отражать: 

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

функциональной грамотности человека для решения жизненных проблем; 

2) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биологических 

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

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

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

саморегуляция, самовоспроизведение (репродукция), наследственность, изменчивость, 

энергозависимость, рост и развитие, уровневая организация; 

3) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биологических 

σ π - связь
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теорий и гипотез: клеточной, хромосомной, мутационной, эволюционной, происхождения 

жизни и человека; 

4) сформированность умения раскрывать основополагающие биологические законы и 

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

границы их применимости к живым системам; 

5) приобретение опыта применения основных методов научного познания, используемых 

в биологии: наблюдения и описания живых систем, процессов и явлений; организации и 

проведения биологического эксперимента, выдвижения гипотез, выявления зависимости между 

исследуемыми величинами, объяснения полученных результатов и формулирования выводов с 

использованием научных понятий, теорий и законов; 

6) сформированность умения выделять существенные признаки вирусов, клеток 

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

экосистем; особенности процессов обмена веществ и превращения энергии в клетке, 

фотосинтеза, пластического и энергетического обмена, хемосинтеза, митоза, мейоза, 

оплодотворения, развития и размножения, индивидуального развития организма (онтогенеза), 

борьбы за существование, естественного отбора, видообразования, приспособленности 

организмов к среде обитания, влияния компонентов экосистем, антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности, круговорота веществ и превращение энергии в биосфере; 

7) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

биологических процессов и явлений, для принятия практических решений в повседневной 

жизни с целью обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, 

соблюдения здорового образа жизни, норм грамотного поведения в окружающей природной 

среде; понимание необходимости использования достижений современной биологии и 

биотехнологий для рационального природопользования; 

8) сформированность умения решать биологические задачи, составлять генотипические 

схемы скрещивания для разных типов наследования признаков у организмов, составлять схемы 

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

9) сформированность умений критически оценивать информацию биологического 

содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства массовой 

информации, научно-популярные материалы); интерпретировать этические аспекты 

современных исследований в биологии, медицине, биотехнологии; рассматривать глобальные 

экологические проблемы современности, формировать по отношению к ним собственную 

позицию; 

10) сформированность умений создавать собственные письменные и устные сообщения на 

основе биологической информации из нескольких источников, грамотно использовать 

понятийный аппарат биологии. 

По учебному предмету "Биология" (углубленный уровень) требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса биологии должны включать требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

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

формировании современной естественнонаучной картины мира, в познании законов природы и 

решении жизненно важных социально-этических, экономических, экологических проблем 

человечества, а также в решении вопросов рационального природопользования; в 

формировании ценностного отношения к природе, обществу, человеку; о вкладе российских и 

зарубежных ученых - биологов в развитие биологии; 

2) умение владеть системой биологических знаний, которая включает: 

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

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

иммунитет, биосинтез белка, биополимеры, дискретность, саморегуляция, 

самовоспроизведение, наследственность, изменчивость, энергозависимость, рост и развитие); 

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

селективного иммунитета П. Эрлих, И.И. Мечникова, хромосомная теория наследственности Т. 
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Моргана, закон зародышевого сходства К. Бэра, эволюционная теория Ч. Дарвина, 

синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза Ч. Дарвина; теория биогеоценоза В.Н. 

Сукачева; учения Н.И. Вавилова - о Центрах многообразия и происхождения культурных 

растений, А.Н. Северцова - о путях и направлениях эволюции, В.И. Вернадского - о биосфере; 

законы (единообразия потомков первого поколения, расщепления признаков, 

независимого наследования признаков Г. Менделя, сцепленного наследования признаков и 

нарушения сцепления генов Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости 

Н.И. Вавилова, генетического равновесия Дж. Харди и В. Вайнберга; зародышевого сходства 

К. Бэра, биогенетического закона Э. Геккеля, Ф. Мюллера); 

принципы (чистоты гамет, комплементарности); 

правила (минимума Ю. Либиха, экологической пирамиды чисел, биомассы и энергии); 

гипотезы (коацерватной А.И. Опарина, первичного бульона Дж. Холдейна, микросфер С. 

Фокса, рибозима Т. Чек); 

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

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

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

4) умение выделять существенные признаки: 

строения вирусов, клеток прокариот и эукариот; одноклеточных и многоклеточных 

организмов, видов, биогеоценозов, экосистем и биосферы; 

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

жизнедеятельности, протекающих в организмах растений, животных и человека; 

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

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

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

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

искусственного отбора, стабилизирующего, движущего и разрывающего естественного отбора; 

аллопатрического и симпатрического видообразования; влияния движущих сил эволюции на 

генофонд популяции; приспособленности организмов к среде обитания, чередования 

направлений эволюции; круговорота веществ и потока энергии в экосистемах; 

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

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

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

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

процессами эволюции; движущими силами антропогенеза; компонентами различных экосистем 

и приспособлениями к ним организмов; 

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

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

компонентов экосистем, взаимосвязей организмов в сообществах, антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности; 

7) умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию и 

символику для доказательства родства организмов разных систематических групп; взаимосвязи 

организмов и среды обитания; единства человеческих рас; необходимости здорового образа 

жизни, сохранения разнообразия видов и экосистем, как условия сосуществования природы и 

человечества; 

8) умение решать поисковые биологические задачи; выявлять причинно-следственные 

связи между исследуемыми биологическими объектами, процессами и явлениями; делать 

выводы и прогнозы на основании полученных результатов; 

9) умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными 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 школьных научных обществ и публично представлять 

полученные результаты на ученических конференциях разного уровня; 
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11) умение оценивать этические аспекты современных исследований в области 

биотехнологии и генетических технологий (клонирование, искусственное оплодотворение, 

направленное изменение генома и создание трансгенных организмов); 

12) умение мотивировать свой выбор будущей профессиональной деятельности в области 

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

пищевой промышленности; углублять познавательный интерес, направленный на осознанный 

выбор соответствующей профессии и продолжение биологического образования в учреждениях 

среднего профессионального и высшего образования. 

По учебному предмету "Физическая культура" (базовый уровень) требования к 

предметным результатам освоения базового курса физической культуры должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

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

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, динамики физического развития и физических 

качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

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

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

сфере досуга, в профессионально-прикладной сфере; 

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

выносливости, гибкости и ловкости). 

1.1.4. Результаты по учебным предметам, курсам по выбору обучающихся, 

предлагаемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

в том числе учитывающие специфику и возможности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся обеспечивают:  

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  

общеобразовательную,  общекультурную  составляющую  при  получении  среднего  

общего образования;  

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов;  

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;  

развитие навыков самообразования и самопроектирования;  

углубление,  расширение  и  систематизацию  знаний  в  выбранной  области  научного  

знания или вида деятельности;  

совершенствование  имеющегося  и  приобретение  нового  опыта  познавательной  

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся отражают: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

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

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 
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3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

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

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

1.1.5. Результаты освоения курса «Индивидуальный проект»:  

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной). 

сформированность  навыков  коммуникативной,  учебно-исследовательской  

деятельности, критического мышления;  

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности;  

сформированность  навыков  проектной  деятельности,  а  также  самостоятельного  

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;  

способность  постановки  цели  и  формулирования  гипотезы  исследования,  

планирования работы,  отбора  и  интерпретации  необходимой  информации,  структурирования  

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 

рамках чебного  времени,  специально  отведенного  учебным  планом,  и  должен  быть  

представлен  в  виде 

1.2. Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной 

образовательной программы среднего общего образования  

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  

образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и  управления  качеством  образования  в  МБОУ СОШ ГО ЗАТО 

Сибирский Алтайского края  и  служит  одним  из  оснований  для разработки локального 

нормативного акта образовательной организации о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации   

1.2.1. Общие положения  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 

результатах освоения обучающимися  основной  образовательной  программы  среднего  общего  

образования.  Итоговые планируемые  результаты  детализируются  в  рабочих  программах  в  

виде  промежуточных планируемых результатов.   

Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в  МБОУ  «Лицей  №  

8»  в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются:  

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их итоговой аттестации;  

оценка  результатов  деятельности  педагогических  работников  как  основа  

аттестационных процедур;  

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур.  

Оценка  образовательных  достижений  обучающихся  осуществляется  в  рамках  
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внутренней оценки образовательной организации, а также процедур внешней оценки.  

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании:  

мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 

рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней оценки;  

мониторинга  уровня  профессионального  мастерства  учителя  (анализа  качества  уроков, 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем).  

Результаты  процедур  оценки  результатов  деятельности  образовательной  организации  

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 

коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 

программы МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края и  уточнению  и/или  разработке  

программы  развития  МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края,  а  также служат 

основанием для принятия иных необходимых управленческих решений.  

В  соответствии  с  ФГОС  СОО  система  оценки  образовательной  организации  реализует 

системно-деятельностный,  комплексный  и  уровневый  подходы  к  оценке  образовательных 

достижений.  

Системно-деятельностный  подход  к  оценке  образовательных  достижений  проявляется  

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

задач.  

Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем:  

оценки  трех  групп  результатов:  личностных,  предметных,  метапредметных  

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);  

использования  комплекса  оценочных  процедур  как  основы  для  оценки  динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки;  

использования  разнообразных  методов  и  форм  оценки,  взаимно  дополняющих  друг  

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

самооценка, наблюдения и др.);  

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

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый  подход  к  содержанию  оценки  на  уровне  среднего  общего  образования 

обеспечивается следующими составляющими:  

для  каждого  предмета  предлагаются  результаты  двух  уровней  изучения  –  базового  и 

углубленного;  

планируемые  результаты  содержат  блоки  «Выпускник  научится»  и  «Выпускник  

получит возможность научиться».  

Уровневый  подход  к  представлению  и  интерпретации  результатов  реализуется  за  счет 

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

базового.  

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи,  целенаправленно  отрабатываемые  со  всеми  обучающимися  в  ходе  

образовательной деятельности. Базовый уровень  подготовки определяется на основании 

выполнения обучающимися заданий  базового  уровня,  которые  оценивают  планируемые  

результаты  из  блока  «Выпускник научится»,  используют  наиболее  значимые  программные  

элементы  содержания  и  трактуются  как обязательные для освоения.  

1.2.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

Особенности оценки личностных результатов  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.   

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  СОО  достижение  личностных  результатов  не 

выносится  на  итоговую  оценку  обучающихся,  а  является  предметом  оценки  эффективности 
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воспитательно-образовательной  деятельности  МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского 

края и  образовательных  систем разного  уровня.  Оценка  личностных  результатов  

образовательной  деятельности  осуществляется  в ходе  внешних  неперсонифицированных  

мониторинговых  исследований.  Инструментарий  для  них разрабатывается  и  основывается  

на  общепринятых  в  профессиональном  сообществе  методиках психолого-педагогической 

диагностики.  

Во  внутреннем  мониторинге  проводится  оценка  сформированности  отдельных  

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в 

МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края;  участии  в  общественной  жизни  МБОУ 

СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края,  ближайшего  социального  окружения, страны, 

общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; способности 

делать  осознанный  выбор  своей  образовательной  траектории,  в  том  числе  выбор  

профессии; ценностно-смысловых  установках  обучающихся,  формируемых  средствами  

различных  предметов  в рамках системы общего образования.  

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

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

Внутренний  мониторинг  организуется  администрацией  МБОУ СОШ ГО ЗАТО 

Сибирский Алтайского края  и осуществляется  классным  руководителем  преимущественно  

на  основе  ежедневных  наблюдений  в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых  исследований,  возможно  

только  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных».  

Особенности оценки метапредметных результатов  

Оценка  метапредметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения  

планируемых результатов  освоения  основной  образовательной  программы,  которые  

представлены  в  программе формирования  универсальных  учебных  действий  (разделы  

«Регулятивные  универсальные  учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»).  

Оценка  достижения  метапредметных  результатов  осуществляется  администрацией  

МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края в ходе внутреннего мониторинга. 

Содержание и периодичность оценочных процедур устанавливается  решением  

педагогического  совета.  Инструментарий  строится  на  межпредметной основе,  в  том  числе  

и  для  отдельных  групп  предметов  (например,  для  предметов  естественно-научного  цикла,  

для  предметов  социально-гуманитарного  цикла  и  т. п.).  В  рамках  внутреннего мониторинга 

МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края проводятся отдельные процедуры по 

оценке:   

смыслового чтения,   

познавательных  учебных  действий  (включая  логические  приемы  и  методы  познания,  

специфические для отдельных образовательных областей);   

ИКТ-компетентности;  

сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий.  

Наиболее  адекватными  формами  оценки  познавательных  учебных  действий  являются 

письменные  измерительные  материалы,  ИКТ-компетентности  –  практическая  работа  с 

использованием  компьютера;  сформированности  регулятивных  и  коммуникативных  

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов.  

Каждый  из  перечисленных  видов  диагностики  проводится  с  периодичностью  не  реже,  

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

Портфолио  представляет  собой  процедуру  оценки  динамики  учебной  и  творческой  

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются  как документы, 
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фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты 

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

приоритет при отборе документов для портфолио отдается  документам  внешних  организаций  

(например,  сертификаты  участия,  дипломы  и  грамоты конкурсов  и  олимпиад,  входящих  в  

Перечень  олимпиад,  который  ежегодно  утверждается Министерством  образования  и  науки  

РФ).  Отбор  работ  и  отзывов  для  портфолио  ведется  самим обучающимся  совместно  с  

классным  руководителем  и  при  участии  семьи.  Включение  каких-либо материалов в 

портфолио  без согласия обучающегося  не допускается. Портфолио в  части  подборки 

документов  формируется  в  электронном  виде  в  течение  всех  лет  обучения  в  основной  и  

средней школе.  Возможно  использование  электронного  портфолио  (например,  Level  Pride).  

Результаты, представленные в портфолио, используются при поступлении в высшие учебные 

заведения.  

Основной  процедурой  оценки  достижения  метапредметных  результатов  является  

защита индивидуального проекта.  

Итоговый  индивидуальный  проект  (учебное  исследование)  оценивается  по  следующим 

критериям.  

Сформированность  предметных  знаний  и  способов  действий,  проявляющаяся  в  

умении раскрыть  содержание  работы,  грамотно  и  обоснованно  в  соответствии  с  

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.  

Сформированность  познавательных  УУД  в  части  способности  к  самостоятельному  

приобретению  знаний  и  решению  проблем,  проявляющаяся  в  умении  поставить  проблему  

и сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 

объекта, творческого решения и т.п.   

Сформированность  регулятивных  действий,  проявляющаяся  в  умении  самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности  для  достижения  целей;  осуществлять  выбор  конструктивных  

стратегий  в  трудных ситуациях.  

Сформированность  коммуникативных  действий,  проявляющаяся  в  умении  ясно  

изложить  и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы.  

Защита  проекта  осуществляется  в  процессе  специально  организованной  деятельности 

комиссии  МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края  или  на  научно-практической  

конференции.  Результаты  выполнения  проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя.  

Особенности оценки предметных результатов  

Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения  

обучающимися планируемых  результатов  по  отдельным  предметам:  промежуточных  

планируемых  результатов  в рамках текущего контроля, полугодовой аттестации и итоговых 

планируемых результатов в рамках итоговой аттестации и государственной итоговой 

аттестации.   

Средством  оценки  планируемых  результатов  выступают  учебные  задания,  

проверяющие способность  к  решению  учебно-познавательных  и  учебно-практических задач,  

предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для решения 

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

решения  проблемы  и  т. п.), комплексные  задания,  ориентированные  на  проверку  целого  

комплекса  умений;  компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать 

сформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций 

«жизненного» характера.  

Оценка  предметных  результатов  ведется  каждым  учителем  в  ходе  процедур  текущего 
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контроля (поурочно, по отдельным темам, в ходе полугодовых аттестаций), а также 

администрацией МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края в ходе внутреннего 

мониторинга учебных достижений.   

Критерии  и  нормы  оценки  по  отдельному  предмету  фиксируются  в  приложении  к 

образовательной программе, которое утверждается педагогическим советом МБОУ СОШ ГО 

ЗАТО Сибирский Алтайского края и доводится до сведения обучающихся и их родителей (или 

лиц, их заменяющих). 

1.2.3. Организация и содержание оценочных процеду  

Формы,  периодичность,  порядок  проведения  промежуточной  аттестации  и текущего 

контроля успеваемости обучающихся   

Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  -  регулярная  оценка  педагогическими 

работниками  и/или  иными  уполномоченными  работниками  образовательной  организации  

уровня достижения  обучающимися  установленных  на  определенных  этапах  образовательной  

деятельности планируемых  результатов  освоения  основных  образовательных  программ  

среднего  общего образования.  

Целью  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  (далее  –  текущий  контроль)  

является своевременное реагирование педагогических работников на отклонение от заданных 

федеральными государственными  образовательными  стандартами  общего  образования,  в  

том  числе  для обучающихся  с  ОВЗ,  требований  к  планируемым  результатам  освоения  

учащимися  учебных предметов,  курсов,  предусмотренных  образовательной  программой,  

определение  степени  освоения обучающимися основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования или  адаптированной    основной  

образовательной  программы  соответствующего  уровня  общего образования  в  течение  

учебного года  по всем  учебным  предметам,  курсам  учебного  плана  во  всех классах/группах; 

коррекция рабочих программ учебных предметов, курсов в зависимости от анализа темпа, 

качества, особенностей освоения изученного материала; предупреждение неуспеваемости.   

Формы текущего контроля:   

стандартизированные письменные работы, творческие работы, словарные диктанты, 

диктанты с грамматическим заданием, контрольные диктанты, контрольное списывание, 

изложение,  сочинение, тестирование,  сдача  нормативов  по  физической  культуре,  защита  

рефератов,  проектов,  зачетных заданий, проверочные работы, контрольные работы, 

лабораторные работы, иное.   

Периодичность  и  формы  текущего  контроля  определяются  педагогами  самостоятельно  

с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования (по  уровням  образования),  индивидуальных  особенностей  обучающихся  

соответствующего класса/группы,  содержанием  образовательной  программы,  используемых  

образовательных технологий  и  фиксируются  в  рабочих  программах  учебных  предметов,  

курсов,  реализуемых основных образовательных программ.   

При  проведении  текущего  контроля  педагоги  могут  использовать  только  те  

оценочные  материалы, перечень и содержание которых утверждены в составе реализуемых в 

МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края  основных  образовательных  программ,  

руководствуясь  положением    «Критерии  и  нормы оценивания предметных результатов 

учащихся МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края. Результаты текущего контроля 

фиксируются в электронном журнале.   

Промежуточная  аттестация  обучающихся  –  оценка  уровня  освоения  обучающимися 

образовательной программы  среднего общего образования, в том числе отдельной части или 

всего объема  учебного  предмета,  курса  образовательной  программы.  Промежуточная  

аттестация проводится  по  каждому  учебному  предмету,  курсу,  дисциплине  (модулю)  

учебного  плана.  Сроки промежуточной аттестации определяются МБОУ СОШ ГО ЗАТО 

Сибирский Алтайского края ежегодно и фиксируются в годовом календарном графике.   

Целью промежуточной аттестации  обучающихся является определение степени освоения 

ими учебного  материала  по  пройденным  учебным  предметам,  курсам  в  рамках  освоения  
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основных образовательных  программ  среднего  общего  образования  за  учебный  год  для  

принятия  решения  о переводе  обучающихся  в  следующий  класс  или  об  их  допуске  к  

государственной  итоговой аттестации.  

Промежуточная аттестация проводится в форме полугодовых аттестаций и годовой 

аттестации успеваемости обучающихся по всем предметам учебного плана. 

Периодичность  проведения  промежуточной  аттестации  –  неделя  до  окончания  

полугодия, учебного года.    

Промежуточная  аттестация  проводится  в  порядке  учета  результатов  текущего  

контроля  по полугодиям и году.   

Итоговая оценка по учебным предметам выставляется как среднее арифметическое 

результатов промежуточных полугодовых аттестаций и годовой аттестации.  

Государственная итоговая аттестация  

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

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

завершающей  освоение  основной  образовательной  программы  среднего  общего 

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

экзамена, устанавливается приказом Министерства просвещения Российской Федерации.  

ГИА  проводится  в  форме  единого  государственного  экзамена  (ЕГЭ)  с  использованием 

контрольных  измерительных  материалов,  представляющих  собой  комплексы  заданий  в 

стандартизированной  форме  и  в  форме  устных  и  письменных  экзаменов  с использованием 

контрольно-измерительных материалов (государственный выпускной экзамен – ГВЭ).  

К  государственной  итоговой  аттестации  допускается  обучающийся,  не  имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по  соответствующим  образовательным  программам. 

Условием  допуска  к  ГИА  является  успешное написание итогового сочинения (изложения), 

которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».   

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.   

Итоговая  аттестация  по  предмету  осуществляется  на  основании  результатов  

внутренней  и внешней  оценки.  К  результатам  внешней  оценки  относятся  результаты  ГИА.  

К  результатам внутренней  оценки  относятся  предметные  результаты,  зафиксированные  в  

рамках  текущего контроля, и результаты промежуточной аттестации. 

Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не 

вынесены на государственную итоговую аттестацию. 

Результаты,  полученные  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  

аттестации  за  отчетный  период,  являются  документальной  основой  для  составления  

ежегодного отчета о самообследовании МБОУ «Лицей № 8» и публикуются на сайте в 

установленном порядке с соблюдением положений Федерального закона от 27.07.2006 № 152- 

ФЗ «О персональных данных» 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа  развития  универсальных  учебных  действий  при  получении  

среднего общего образования 

2.1.1. Целевой раздел 

На уровне среднего общего образования продолжается формирование универсальных 

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

СОО. 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей развития 

личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД целенаправленно формируются в 

дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня 

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

возрастания сложности выполняемых действий повышается уровень их рефлексивности 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426546&date=28.12.2022&dst=4&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426546&date=28.12.2022&dst=4&field=134
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(осознанности). Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший 

школьный возраст как особенный этап в становлении УУД. УУД в процессе взросления из 

средства успешности решения предметных задач постепенно превращаются в объект 

рассмотрения, анализа. Развивается также способность осуществлять широкий перенос 

сформированных УУД на внеучебные ситуации. Выработанные на базе предметного обучения 

и отрефлексированные, УУД начинают использоваться как универсальные в различных 

жизненных контекстах. 

На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет 

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

деятельностью в открытом образовательном пространстве. Развитие регулятивных действий 

тесно переплетается с развитием коммуникативных УУД. Обучающиеся осознанно используют 

коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых учебных, 

познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных задач, для эффективного 

разрешения конфликтов. Старший школьный возраст является ключевым для развития 

познавательных УУД и формирования собственной образовательной стратегии. Появляется 

сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. Это особенно важно с 

учетом повышения вариативности на уровне среднего общего образования, когда обучающийся 

оказывается в ситуации выбора уровня изучения предметов, профиля и подготовки к выбору 

будущей профессии. 

Программа развития УУД направлена на повышение эффективности освоения 

обучающимися основной образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных 

действий; формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности 

для достижения практикоориентированных результатов образования. 

Программа формирования УУД призвана обеспечить: 

развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений; 

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебноисследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

формирование навыков участия в различных формах организации 

учебноисследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах и других), возможность 

получения практико-ориентированного результата; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ, 

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

выполненных; 

работ, основами информационной безопасности, умением безопасного использования 

ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества. 

возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

 Структура  настоящей  программы  развития  универсальных  учебных  действий  (УУД) 

сформирована  в  соответствии  ФГОС  СОО  и  содержит  значимую  информацию  о 
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характеристиках, функциях  и  способах  оценивания  УУД  на  уровне  среднего  общего  

образования,  а  также  описание особенностей,  направлений  и  условий  реализации  учебно-

исследовательской  и  проектной деятельности. 

2.1.1.1.Цели  и  задачи,  включающие  учебно-исследовательскую  и  

проектную деятельность обучающихся как средство 

совершенствования их универсальных учебных действий; описание 

места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО.  

Программа  развития  УУД  является  организационно-методической  основой  для  

реализации требований  ФГОС  СОО  к  личностным  и  метапредметным  результатам  освоения  

основной образовательной программы.  

Требования включают:  освоение  межпредметных  понятий  (например,  система,  модель,  

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

(регулятивные, познавательные, коммуникативные);  

способность их использования в познавательной и социальной практике; 

самостоятельность  в  планировании  и  осуществлении  учебной  деятельности  и  

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;  

способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

 Программа направлена на:  

повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий;  

формирование  у  обучающихся  системных  представлений  и  опыта  применения  

методов, технологий  и  форм  организации  проектной  и  учебно-исследовательской  

деятельности  для достижения практико-ориентированных результатов образования;  

формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

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

Ожидаемые результаты:   
развитие  у  обучающихся  способности  к  самопознанию,  саморазвитию  и  

самоопределению;  

формирование  личностных  ценностно-смысловых  ориентиров  и  установок,  системы  

значимых социальных и межличностных отношений;  

формирование  умений  самостоятельного  планирования  и  осуществления  учебной 

деятельности  и  организации  учебного  сотрудничества  с  педагогами  и  сверстниками,  

построения индивидуального образовательного маршрута;  

решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся;  

повышение  эффективности  усвоения  обучающимися  знаний  и  учебных  действий, 

формирование  научного  типа  мышления,  компетентностей  в  предметных  областях,  учебно-

исследовательской, проектной, социальной деятельности;  

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и 

защите индивидуальных проектов;  

формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и  проектной  деятельности  (творческих  конкурсах,  научных  обществах,  

научно-практических конференциях,  олимпиадах,  национальных  образовательных  

программах  и  др.),  возможность получения практико-ориентированного результата;  

практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов;  

возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;   

подготовку  к  осознанному  выбору  дальнейшего  образования  и  профессиональной  

деятельности.  

Цель  программы  развития  УУД  —  обеспечить  организационно-методические  условия  
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для реализации  системно-деятельностного  подхода  таким  образом,  чтобы  приобретенные  

компетенции могли  самостоятельно  использоваться  обучающимися  в  разных  видах  

деятельности  за  пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и 

социальных пробах.   

В соответствии  с указанной  целью  программы развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи:  

организацию  взаимодействия  педагогов,  обучающихся  и,  в  случае  необходимости,  их 

родителей  по  совершенствованию  навыков  проектной  и  исследовательской  деятельности,  

сформированных  на  предыдущих  этапах  обучения,  таким  образом,  чтобы  стало  

возможным максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных 

действий в  новых для обучающихся ситуациях;  

обеспечение  взаимосвязи  способов  организации  урочной  и  внеурочной  деятельности  

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов;  

включение  развивающих  задач,  способствующих  совершенствованию  универсальных 

учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся;  

обеспечение  преемственности  программы  развития  универсальных  учебных  действий  

при переходе от основного общего к среднему общему образованию.  

Формирование  системы  универсальных  учебных  действий  осуществляется  с  учетом 

возрастных  особенностей  развития  личностной  и  познавательной  сфер  обучающихся. УУД 

представляют  собой  целостную  взаимосвязанную  систему,  определяемую  общей  логикой 

возрастного  развития.  Отличительными  особенностями  старшего  школьного  возраста  

являются: активное  формирование  чувства  взрослости,  выработка  мировоззрения,  

убеждений,  характера  и жизненного самоопределения.   

Среднее  общее  образование  —  этап,  когда  все  приобретенные  ранее  компетенции  

должны использоваться  в  полной  мере  и  приобрести  характер  универсальных.  

Компетенции, сформированные  в  основной  школе  на  предметном  содержании,  теперь  могут  

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

2.1.2.Содержательный раздел 

2.1.2.1.Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 

Программа формирования УУД у обучающихся содержит: 

описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов; 

описание особенностей реализации основных направлений и форм 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. Содержание основного 

общего образования определяется программой основного общего образования. Предметное 

учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы (далее - 

ФРП) отражают определенные во ФГОС СОО УУД в трех своих компонентах: 

как часть метапредметных результатов обучения в разделе "Планируемые результаты 

освоения учебного предмета на уровне основного общего образования"; 

в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания; 

в разделе "Основные виды деятельности" тематического планирования. 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и 

тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

Русский язык и литература. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические действия: 
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устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц, языковых фактов и процессов, текстов различных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; 

устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных произведений 

и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; сопоставлять текст с 

другими произведениями русской и зарубежной литературы, интерпретациями в различных 

видах искусств; 

выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данных в наблюдении 

(например, традиционный принцип русской орфографии и правописание чередующихся 

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

литературного процесса; анализировать изменения (например, в лексическом составе русского 

языка) и находить закономерности; формулировать и использовать определения понятий; 

толковать лексическое значение слова путем установления родовых и видовых смысловых 

компонентов, отражающих основные родо-видовые признаки реалии; 

выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью схем (например, 

схем сложного предложения с разными видами связи); графических моделей (например, при 

объяснении правописания гласных в корне слова, правописании "н" и "нн" в словах различных 

частей речи) и другие; 

разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учетом анализа имеющихся 

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

оценивать соответствие результатов деятельности ее целям; различать верные и неверные 

суждения, устанавливать противоречия в суждениях и корректировать текст; 

развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учетом 

собственного речевого и читательского опыта. 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 

художественном произведении, рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных 

произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; 

сопоставлять текст с другими произведениями русской и зарубежной литературы, 

интерпретациями в различных видах искусств; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при 

изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

исследовательские действия: 

формулировать вопросы исследовательского характера (например, о лексической 

сочетаемости слов, об особенности употребления стилистически окрашенной лексики и 

другие); 

выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительновыразительных 

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

изменений и другие), обосновывать, аргументировать суждения; 

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

критически оценивать их достоверность; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей (например, при подборе 

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

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

и другие); 

уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства и способы действия 

в собственную речевую практику (например, применять знания о нормах произношения и 

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

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

познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 
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литературного материала, проявлять устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и других культур; 

владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми понятиями и 

методами современного литературоведения; определять и учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

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

государственных электронных ресурсов учебного назначения; оценивать достоверность 

информации, ее соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и ее целевой 

аудитории, выбирать оптимальную форму ее представления и визуализации (презентация, 

таблица, схема и другие); 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной 

безопасности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной форме 

суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в 

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

аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных 

знаков; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; корректно 

выражать свое отношение к суждениям собеседников, проявлять уважительное отношение к 

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

существу обсуждаемой темы; 

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

самостоятельно выбирать формат публичного выступления и составлять устные и письменные 

тексты с учетом цели и особенностей аудитории; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми иной 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать, координировать действия по 

их достижению; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 

результат; 

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

письменной форме; 

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

практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть 

инициативным; 

участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, разрабатывать 

индивидуальный и (или) коллективный учебный проект. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вносить 

необходимые коррективы; 

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

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

осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, 

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

собственную речь с учетом целей и условий общения; 
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давать оценку новым ситуациям, в том числе изображенным в художественной 

литературе; оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части культуры; 

выявлять взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности; 

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

в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем, 

поставленных в художественных произведениях. 

Иностранный язык. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические и исследовательские действия: 

анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мысли средствами 

иностранного и родного языков; 

распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений иностранного 

языка; сравнивать, классифицировать и обобщать их; 

выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного языка 

(например, грамматических конструкции и их функций); 

сравнивать разные типы и жанры устных и письменных высказываний на иностранном 

языке; 

различать в иноязычном устном и письменном тексте - факт и мнение; 

анализировать структурно и содержательно разные типы и жанры устных и письменных 

высказываний на иностранном языке с целью дальнейшего использования результатов анализа 

в собственных высказывания; 

проводить по предложенному плану небольшое исследование по установлению 

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

социокультурных явлений; 

формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языковых явлений; осуществлять проверку гипотезы; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения за языковыми явлениями; 

представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде электронной 

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

проводить небольшое исследование межкультурного характера по установлению 

соответствий и различий в культурных особенностях родной страны и страны изучаемого 

языка. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и 

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

запрашиваемой информации, с полным пониманием); 

полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 

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

тезисов); 

оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет. 
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения: 

воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания на 

иностранном языке, участвовать в обсуждениях, выступлениях в соответствии с условиями и 
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целями общения; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

языковых средств изучаемого иностранного языка; 

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

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

осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, 

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

пониманием, с нахождением интересующей информации); 

выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной 

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

публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной 

работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории; 

осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках выбранного 

профиля с целью решения поставленной коммуникативной задачи. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

планировать организацию совместной работы, распределять задачи, определять свою роль 

и координировать свои действия с другими членами команды; 

выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать 

поиск совместного решения поставленной задачи); 

корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудностей, новых данных 

или информации; 

осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные нормы 

межкультурного общения. 

Математика и информатика. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические действия: 

выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений между 

понятиями; формулировать определения понятий; 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскрывать взаимосвязи и 

противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от 

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

собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое 

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

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по установлению 

особенностей математического объекта, понятия, процедуры, по выявлению зависимостей 

между объектами, понятиями, процедурами, использовать различные методы; 
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самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений, прогнозировать возможное их развитие в новых условиях. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм представления; систематизировать и 

структурировать информацию, представлять ее в различных формах; 

оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным критериям, 

воспринимать ее критически; 

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

решения задачи; 

анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и схем, обобщать, 

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

графически, записывать с помощью формул; 

формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить следствия; 

распознавать неверные утверждения и находить в них ошибки; 

проводить математические эксперименты, решать задачи исследовательского характера, 

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

аналогию, математические методы; 

создавать структурированные текстовые материалы с использованием возможностей 

современных программных средств и облачных технологий, использовать табличные базы 

данных; 

использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процессов, 

оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу; представлять 

результаты моделирования в наглядном виде. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения: 

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

зрения в устных и письменных текстах; 

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

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога; в корректной форме формулировать 

разногласия и возражения; 

представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, результаты и ход 

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

обоснованиями в вербальном и графическом виде; самостоятельно выбирать формат 

выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории; 

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

и другие), используя преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных 

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

обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

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

сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

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

имеющихся ресурсов и собственных возможностей и корректировать с учетом новой 

информации; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и  

мыслительных процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, самоконтроля 

процесса и результата решения математической задачи; 
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предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

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

оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной 

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

достижения или недостижения результатов деятельности. 

Естественно-научные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические действия: 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических, химических, 

биологических явлениях, например, анализировать физические процессы и явления с 

использованием физических законов и теорий, например, закона сохранения механической 

энергии, закона сохранения импульса, газовых законов, закона Кулона, молекулярно-

кинетической теории строения вещества, выявлять закономерности в проявлении общих 

свойств у веществ, относящихся к одному классу химических соединений; 

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

например, инерциальная система отсчета, абсолютно упругая деформация, моделей газа, 

жидкости и твердого (кристаллического) тела, идеального газа; 

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций; 

применять используемые в химии символические (знаковые) модели, уметь 

преобразовывать модельные представления при решении учебных познавательных и 

практических задач, применять модельные представления для выявления характерных 

признаков изучаемых веществ и химических реакций; 

выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетом получения 

новых знаний о веществах и химических реакциях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности, например, анализировать и оценивать последствия 

использования тепловых двигателей и теплового загрязнения окружающей среды с позиций 

экологической безопасности; влияния радиоактивности на живые организмы безопасности; 

представлений о рациональном природопользовании (в процессе подготовки сообщений, 

выполнения групповых проектов); 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, например, объяснять 

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

диагностика в технике и медицине, радар, радиоприемник, телевизор, телефон, СВЧ-печь; и 

условий их безопасного применения в практической жизни. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

исследовательские действия: 

проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного магнита на 

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

математического маятника от параметров колебательной системы; 

проводить исследования зависимостей между физическими величинами, например: 

зависимости периода обращения конического маятника от его параметров; зависимости силы 

упругости от деформации для пружины и резинового образца; исследование остывания 

вещества; исследование зависимости полезной мощности источника тока от силы тока; 

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

пропорциональной зависимости между дальностью полета и начальной скоростью тела; о 

независимости времени движения бруска по наклонной плоскости на заданное расстояние от 

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

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 

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

использованием физических величин, например: скорость электромагнитных волн, длина 

волны и частота света, энергия и импульс фотона; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области деятельности, 
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например, распознавать физические явления в опытах и окружающей жизни, например: 

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

базовом уровне); 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, решать 

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

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

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

естественно-научного цикла; 

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

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

явления (на базовом уровне); 

проводить исследования условий равновесия твердого тела, имеющего ось вращения; 

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

имеющего площадь опоры. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, подготавливать 

сообщения о методах получения естественнонаучных знаний, открытиях в современной науке; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач, использовать информационные. 

технологии для поиска, структурирования, интерпретации и представления информации при 

подготовке сообщений о применении законов физики, химии в технике и технологиях; 

использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками информации в 

области естественнонаучного знания, проводить их критический анализ и оценку 

достоверности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения: 

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

при обсуждении физических, химических, биологических проблем, способов решения 

задач, результатов учебных исследований и проектов в области естествознания; в ходе 

дискуссий о современной естественно-научной картине мира; 

работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании, проведении и 

интерпретации результатов опытов и анализе дополнительных источников информации по 

изучаемой теме; при анализе дополнительных источников информации; при обсуждении 

вопросов межпредметного характера (например, по темам "Движение в природе", "Теплообмен 

в живой природе", "Электромагнитные явления в природе", "Световые явления в природе"). 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики, химии, 

биологии, выявлять проблемы, ставить и формулировать задачи; 

самостоятельно составлять план решения расчетных и качественных задач по физике и 

химии, план выполнения практической или исследовательской работы с учетом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за решение 

в групповой работе над учебным проектом или исследованием в области физики, химии, 

биологии; давать оценку новым ситуациям, возникающим в ходе выполнения опытов, проектов 

или исследований, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения при 

решении качественных и расчетных задач; 

принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсуждении результатов 

учебных исследований или решения физических задач. 
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Общественно-научные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические действия: 

характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, российские духовно-

нравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую обусловленность, 

актуальность в современных условиях; 

самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать их всесторонне на 

основе знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии 

основных сфер и социальных институтов; 

устанавливать существенные признак или основания для классификации и типологизации 

социальных явлений прошлого и современности; группировать, систематизировать 

исторические факты по самостоятельно определяемому признаку, например, по хронологии, 

принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям, проводить 

классификацию стран по особенностям географического положения, формам правления и 

типам государственного устройства; 

выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

подсистем и элементов общества, например, мышления и деятельности, экономической 

деятельности и проблем устойчивого развития, макроэкономических показателей и качества 

жизни, изменениями содержания парниковых газов в атмосфере и наблюдаемыми 

климатическими изменениями; 

оценивать с опорой на полученные социально-гуманитарные знания, социальные явления 

и события, их роль и последствия, например, значение географических факторов, 

определяющих остроту глобальных проблем, прогнозы развития человечества, значение 

импортозамещения для экономики нашей страны; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности, например, связанные с попытками фальсификации 

исторических фактов, отражающих важнейшие события истории России. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности для 

формулирования и обоснования собственной точки зрения (версии, оценки) с опорой на 

фактический материал, в том числе используя источники социальной информации разных 

типов; представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих 

работ социальной и междисциплинарной направленности; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания 

(реконструкции) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов 

истории родного края, истории России и всемирной истории; 

формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной 

истории и сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную 

позицию; 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить 

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 

решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений при выполнении практических работ; 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов изучения социальных явлений и 

процессов в социальных науках, включая универсальные методы науки, а также специальные 

методы социального познания, в том числе социологические опросы, биографический метод, 

социальное прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-исторический метод; 

владеть элементами научной методологии социального познания. 
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Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов и 

различать в ней события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы 

и теории, обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран; 

извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, вести 

целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, 

делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном 

сообщении, осуществлять анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных 

видов и форм представления; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий для анализа 

социальной информации о социальном и политическом развитии российского общества, 

направлениях государственной политики в Российской Федерации, правовом регулировании 

общественных процессов в Российской Федерации, полученной из источников разного типа в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; 

оценивать достоверность, легитимность информации на основе различения видов 

письменных 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 различными способами общения и взаимодействия с учетом понимания 

особенностей политического, социально-экономического и историко-культурного развития 

России как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и обычаями 

народов России; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей каждого члена 

коллектива при участии в диалогическом и полилогическом общении по вопросам развития 

общества в прошлом и сегодня; 

ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с 

социально-гуманитарной подготовкой. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить 

и формулировать собственные задачи с использованием исторических примеров эффективного 

взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения 

общих целей в деле политического, социально-экономического и культурного развития России; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности, 

используя социально-гуманитарные знания для взаимодействия с представителями других 

национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, 

ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции. 

2.1.2.2. Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный 

проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 
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критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

призванную обеспечивать формирование у них опыта применения УУД в жизненных 

ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми, на уровне среднего общего 

образования, имеет свои особенности. 

На уровне среднего общего образования исследование и проект выполняют в 

значительной степени функции инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. Более активной 

становится роль самих обучающихся, которые самостоятельно формулируют предпроектную 

идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и другое. Начинают использоваться 

элементы математического 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 

учебных предметов одной или нескольких предметных областей. 

На уровне среднего общего образования обучающиеся определяют параметры и критерии 

успешности реализации проекта. Презентация результатов проектной работы может 

проводиться не в школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект 

разворачивался. Если это социальный проект, то его результаты должны быть представлены 

местному сообществу или сообществу волонтерских организаций. Если бизнес-проект - 

сообществу бизнесменов, деловых людей. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями проектной и 

исследовательской деятельности являются: социальное; бизнес-проектирование; 

исследовательское; инженерное; информационное. 

Результатами учебного исследованиями могут быть научный доклад, реферат, макет, 

опытный образец, разработка, информационный продукт, а также образовательное событие, 

социальное мероприятие (акция). 

Результаты работы оцениваются по определенным критериям. Для учебного исследования 

главное заключается в актуальности избранной проблемы, полноте, последовательности, 

обоснованности решения поставленных задач. Для учебного проекта важно, в какой мере 

практически значим полученный результат, насколько эффективно техническое устройство, 

программный продукт, инженерная конструкция и другие. 

Организация педагогического сопровождения индивидуального проекта В мбоу сош го 

зато Сибирский Алтайского края осуществляется с учетом специфики профиля обучения, а 

также образовательных интересов обучающихся. При этом соблюдается некий общий алгоритм 

педагогического сопровождения индивидуального проекта, включающий вычленение 

проблемы и формулирование темы проекта, постановку целей и задач, сбор 

информации/исследование/разработка образца, подготовку и защиту проекта, анализ 

результатов выполнения проекта, оценку качества выполнения. 
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Процедура публичной защиты индивидуального проекта организована по-разному: в 

рамках научно-практической конференции «Шаг в будущее» или специально организуемых  

проектных "дней" или "недель". Однако, независимо от формата мероприятий, на 

заключительном мероприятии отчетного этапа школьникам должна быть обеспечена 

возможность: 

представить результаты своей работы в форме письменных отчетных материалов, 

готового проектного продукта, устного выступления и электронной презентации; 

публично обсудить результаты деятельности со школьниками, педагогами, родителями, 

специалистами-экспертами, организациями-партнерами; 

получить квалифицированную оценку результатов своей деятельности от членов 

педагогического коллектива и независимого экспертного сообщества (представители вузов, 

научных организаций и других). 

Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки проектной 

деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По возможности, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с 

обучающимися. Оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и 

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

идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота 

этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта. Для оценки 

проектной работы создается экспертная комиссия, в которую входят педагоги и представители 

администрации образовательных организаций, где учатся дети, представители местного 

сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

2.1.3. Организационный раздел. 

Условия реализации программы формирования УУД должны обеспечить 

совершенствование компетенций проектной и учебноисследовательской деятельности 

обучающихся. 

Условия реализации программы формирования УУД включают: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования. 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации 

программы формирования УУД, что может включать следующее: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, 

основной и старшей школы; 

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные 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 владеют методиками формирующего оценивания; 

педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры; 
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обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 

организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, 

уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы); 

использование дистанционных форм получения образования как элемента 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том 

числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 

деятельность; 

обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 

волонтерских организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, 

так и вне их. 

2.2. Федеральные рабочие программы по учебным предметам 

2.2.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

(базовый уровень). 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Русский язык" (предметная 

область "Русский язык и литература") (далее соответственно - программа по русскому языку, 

русский язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по русскому языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых 

результатов и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. Содержание 

обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий - 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать 

средствами русского языка с учетом возрастных особенностей обучающихся на уровне 

среднего общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего 

образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по русскому языку на уровне среднего общего образования разработана с 

целью оказания методической помощи учителю русского языка в создании рабочей программы 

по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в школьном образовании 

и активные методики обучения. 

Программа по русскому языку позволит: 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС СОО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание русского 

языка по годам обучения в соответствии с ФГОС СОО; 

разработать календарно-тематическое планирование с учетом особенностей конкретного 

класса. 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации, язык межнационального 

общения народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и 

язык межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех 
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народов Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной 

консолидации. 

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, воспитанию нравственности, любви к Родине, 

ценностного отношения к русскому языку, формированию интереса и уважения к языкам и 

культурам народов России и мира, развитию эмоционального интеллекта, способности 

понимать и уважать мнение других людей. 

Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, является в 

образовательной организации не только предметом изучения, но и средством овладения 

другими учебными дисциплинами в сфере гуманитарных, естественных, математических и 

других наук. Владение русским языком оказывает непосредственное воздействие на качество 

усвоения других школьных предметов, на процессы формирования универсальных 

интеллектуальных умений, навыков самоорганизации и самоконтроля. 

Свободное владение русским языком является основой социализации личности, 

способной к успешному речевому взаимодействию и социальному сотрудничеству в 

повседневной и профессиональной деятельности в условиях многонационального государства.  

Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего образования, когда 

на предыдущем уровне общего образования освоены основные теоретические знания о языке и 

речи, сформированы соответствующие умения и навыки, направлена в большей степени на 

совершенствование умений эффективно пользоваться русским языком в разных условиях 

общения, повышение речевой культуры старшеклассников, совершенствование их опыта 

речевого общения, развитие коммуникативных умений в разных сферах функционирования 

языка. 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку является 

направленность на полноценное овладение культурой речи во всех ее аспектах (нормативном, 

коммуникативном и этическом), на развитие и совершенствование коммуникативных умений и 

навыков в учебно-научной, официально-деловой, социально-бытовой, социально-культурной 

сферах общения; на формирование готовности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию в учебной и практической деятельности. 

Важнейшей составляющей изучения русского языка на базовом уровне являются 

элементы содержания, ориентированные на формирование и развитие функциональной 

(читательской) грамотности обучающихся - способности свободно использовать навыки чтения 

с целью извлечения информации из текстов разных форматов (гипертексты, графика, 

инфографика и другие) для их понимания, сжатия, трансформации, интерпретации и 

использования в практической деятельности. 

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на уровне 

среднего общего образования основывается на тех знаниях и компетенциях, которые 

сформированы на начальном и основном уровнях общего образования, и предусматривает 

систематизацию знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; знаний о тексте, 

включая тексты новых форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие). 

В содержании программы по русскому языку выделяются три сквозные линии: "Язык и 

речь. Культура речи", "Речь. Речевое общение. Текст", "Функциональная стилистика. Культура 

речи". 

Изучение русского языка на базовом уровне обеспечивает общекультурный уровень 

молодого человека, способного к продолжению обучения в системе среднего 

профессионального и высшего образования. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих ЦЕЛЕЙ: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального общения на основе расширения представлений о функциях русского языка 

в России и мире; 

о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности многонационального 
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народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и личности; об 

отражении в русском языке традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

формирование ценностного отношения к русскому языку; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития и формирования 

социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка в развитии ключевых 

компетенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей 

профессией, самообразования и социализации; 

совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе овладения 

основными понятиями культуры речи и функциональной стилистики, формирование навыков 

нормативного употребления языковых единиц и расширение круга используемых языковых 

средств; совершенствование коммуникативных умений в разных сферах общения, способности 

к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; 

развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовой 

деятельности, анализа текста с точки зрения явной и скрытой (подтекстовой), основной и 

дополнительной информации; развитие умений чтения текстов разных форматов (гипертексты, 

графика, инфографика и другие); совершенствование умений трансформировать, 

интерпретировать тексты и использовать полученную информацию в практической 

деятельности; 

обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах орфографии и пунктуации, 

об изобразительно-выразительных средствах русского языка; совершенствование умений 

анализировать языковые единицы разных уровней, умений применять правила орфографии и 

пунктуации, умений определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 

обеспечение поддержки русского языка как языка государствообразующего народа, 

недопущения использования нецензурной лексики и противодействия излишнему 

использованию иностранной лексики. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, - 136 часов: в 10 

классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе - 68 часа (2 часа в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 10 КЛАССЕ. 

Общие сведения о языке. 

Язык как знаковая система. Основные функции языка. 

Лингвистика как наука. 

Язык и культура. 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения, национальный язык русского народа, один из мировых языков. 

Формы существования русского национального языка. Литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго. Роль литературного языка 

в обществе. 

Язык и речь. Культура речи. 

Система языка. Культура речи. 

Система языка, ее устройство, функционирование. 

Культура речи как раздел лингвистики. 

Языковая норма, ее основные признаки и функции. 

Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические), 

лексические, словообразовательные, грамматические (морфологические и синтаксические). 

Орфографические и пунктуационные правила (обзор, общее представление). Стилистические 

нормы современного русского литературного языка (общее представление). 

Качества хорошей речи. 

Основные виды словарей (обзор). Толковый словарь. Словарь омонимов. Словарь 

иностранных слов. Словарь синонимов. Словарь антонимов. Словарь паронимов. 

Этимологический словарь. Диалектный словарь. Фразеологический словарь. 

Словообразовательный словарь. Орфографический словарь. Орфоэпический словарь. Словарь 

грамматических трудностей. Комплексный словарь. 
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Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 

Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики (повторение, обобщение). Фонетический 

анализ слова. Изобразительно-выразительные средства фонетики (повторение, обобщение). 

Основные нормы современного литературного произношения: произношение безударных 

гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение некоторых 

грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов. Нормы ударения в 

современном литературном русском языке. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы. 

Лексикология и фразеология как разделы лингвистики (повторение, обобщение). 

Лексический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства лексики: эпитет, 

метафора, метонимия, олицетворение, гипербола, сравнение (повторение, обобщение). 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Многозначные слова и омонимы, их употребление. Синонимы, антонимы, паронимы и их 

употребление. Иноязычные слова и их употребление. Лексическая сочетаемость. Тавтология. 

Плеоназм. 

Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика общеупотребительная, 

разговорная и книжная. Особенности употребления. 

Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Лексика нейтральная, высокая, сниженная. 

Эмоционально-оценочная окраска слова (неодобрительное, ласкательное, шутливое и другое). 

Особенности употребления. 

Фразеология русского языка (повторение, обобщение). Крылатые слова. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы. 

Морфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение, обобщение). 

Морфемный и словообразовательный анализ слова. Словообразовательные трудности (обзор). 

Особенности употребления сложносокращенных слов (аббревиатур). 

Морфология. Морфологические нормы. 

Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Морфологический анализ 

слова. Особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

Морфологические нормы современного русского литературного языка (общее 

представление). 

Основные нормы употребления имен существительных: форм рода, числа, падежа. 

Основные нормы употребления имен прилагательных: форм степеней сравнения, краткой 

формы. 

Основные нормы употребления количественных, порядковых и собирательных 

числительных. 

Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личных местоимений, 

возвратного местоимения себя. 

Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типа победить, 

убедить, выздороветь), возвратных и невозвратных глаголов; образования некоторых 

глагольных форм: форм прошедшего времени с суффиксом - ну-, форм повелительного 

наклонения. 

Орфография. Основные правила орфографии. 

Орфография как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Принципы и разделы 

русской орфографии. Правописание морфем; слитные, дефисные и раздельные написания; 

употребление прописных и строчных букв; правила переноса слов; правила графического 

сокращения слов. 

Орфографические правила. Правописание гласных в корне. 

Употребление разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. Буквы ы - и после приставок. 

Правописание суффиксов. 

Правописание н и нн в словах различных частей речи. 

Правописание не и ни. 
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Правописание окончаний имен существительных, имен прилагательных и глаголов. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Речь. Речевое общение. 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности (повторение, обобщение). 

Речевое общение и его виды. Основные сферы речевого общения. Речевая ситуация и ее 

компоненты (адресант и адресат; мотивы и цели, предмет и тема речи; условия общения). 

Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление и поддержание 

контакта, демонстрация доброжелательности и вежливости, уважительного отношения 

говорящего к партнеру и другие). Устойчивые формулы русского речевого этикета 

применительно к различным ситуациям официального/неофициального общения, статусу 

адресанта/адресата и другим. 

Публичное выступление и его особенности. Тема, цель, основной тезис (основная мысль), 

план и композиция публичного выступления. Виды аргументации. Выбор языковых средств 

оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации 

общения. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста. 

Текст, его основные признаки (повторение, обобщение). 

Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общее представление). 

Информативность текста. Виды информации в тексте. Информационносмысловая 

переработка прочитанного и прослушанного текста, включая гипертекст, графику, 

инфографику и другие. 

План. Тезисы. Конспект. Реферат. Аннотация. Отзыв. Рецензия. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 11 КЛАССЕ. 

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). 

Язык и речь. Культура речи. 

Синтаксис. Синтаксические нормы. 

Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Синтаксический анализ 

словосочетания и предложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический параллелизм, 

парцелляция, вопросно-ответная форма изложения, градация, инверсия, лексический повтор, 

анафора, эпифора, антитеза; риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое 

обращение; многосоюзие, бессоюзие. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы согласования 

сказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова множество, ряд, большинство, 

меньшинство; с подлежащим, выраженным количественно-именным сочетанием (двадцать лет, 

пять человек); имеющим в своем составе числительные, оканчивающиеся на один; имеющим в 

своем 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 предложнопадежной 

формы управляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. 

Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

Основные нормы построения сложных предложений. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации. 

Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Пунктуационный анализ 

предложения. 
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Разделы русской пунктуации и система правил, включенных в каждый из них: знаки 

препинания в конце предложений; знаки препинания внутри простого предложения; знаки 

препинания между частями сложного предложения; знаки препинания при передаче чужой 

речи. Сочетание знаков препинания. 

Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлежащим и сказуемым. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

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. 

Функциональная стилистика. Культура речи. 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма (повторение, 

обобщение). 

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Основные признаки разговорной 

речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, преимущественно 

диалогическая форма. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, 

синтаксические особенности разговорной речи. Основные жанры разговорной речи: устный 

рассказ, беседа, спор и другие (обзор). 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки научного 

стиля: отвлеченность, 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). 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

официально-делового стиля: точность, стандартизированность, стереотипность. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности официально-делового стиля. Основные жанры 

официально-делового стиля: закон, устав, приказ; расписка, заявление, доверенность; 

автобиография, характеристика, резюме и другие (обзор). 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

публицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля. Основные жанры 

публицистического стиля: заметка, статья, репортаж, очерк, эссе, интервью (обзор). 

Язык художественной литературы и его отличие от других функциональных 

разновидностей языка (повторение, обобщение). Основные признаки художественной речи: 

образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, языковых средств 

других функциональных разновидностей языка. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне среднего 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности, патриотизма, гражданственности; уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Г ероев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и людям старшего 

поколения; взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания:  
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сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отраженными в текстах 

литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, традициям народов 

России; достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность 

за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного, в том числе словесного, творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по русскому языку; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую деятельность, 

в том числе в процессе изучения русского языка; 
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интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к деятельности 

филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный выбор будущей профессии 

и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального 

характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

учебноисследовательскую и проектную деятельность, в том числе по русскому языку, 

индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по 

русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, видеть 

направление развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

свое поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к эмоциональным 

изменениям, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать 

эмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении коммуникации; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с учетом 

собственного речевого и читательского опыта. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов различных 

функциональных разновидностей языка, функциональносмысловых типов, жанров; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблюдении; 
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разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных 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 выполнении проектов по русскому языку; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учетом собственного 

речевого и читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе в 

контексте изучения учебного предмета "Русский язык", способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

владеть разными видами деятельности по получению нового знания, в том числе по 

русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе лингвистической, 

терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

разнообразных жизненных ситуациях; 

выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и критерии 

ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, приобретенному опыту; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные средства 

и способы действия - в профессиональную среду; 

выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы 

решения проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и ее целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации (презентация, таблица, 

схема и другие); 

оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий при решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной 

безопасности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 
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диалог; 

развернуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свое мнение, 

строить высказывание. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить 

и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответственность за 

результаты выбора; 

оценивать приобретенный опыт; 

стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знания; 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя 

и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать приемы рефлексии для 

оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других на ошибку; 

развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

их достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 

предлагать новые 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. 

Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных функциях языка; о 

лингвистике как науке. 

Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лексику, 

отражающую традиционные российские духовно-нравственные ценности в художественных 

текстах и публицистике; объяснять значения данных лексических единиц с помощью 

лингвистических словарей (толковых, этимологических и других); комментировать 

фразеологизмы с точки зрения отражения в них истории и культуры народа (в рамках 

изученного). 

Понимать и уметь комментировать функции русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, одного из 
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мировых языков (с опорой на статью 68 Конституции Российской Федерации, Федеральный 

закон от 1 июня 2005 г. N 53-ФЗ "О государственном языке Российской Федерации". 

Различать формы существования русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго), знать и характеризовать 

признаки литературного языка и его роль в обществе; использовать эти знания в речевой 

практике. 

Язык и речь. Культура речи. 

Иметь представление о русском языке как системе, знать основные единицы и уровни 

языковой системы, анализировать языковые единицы разных уровней языковой системы. 

Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики. 

Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи, 

приводить соответствующие примеры. 

Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной 

целесообразности, уместности, точности, ясности, выразительности, соответствия нормам 

современного русского литературного языка. 

Иметь представление о языковой норме, ее видах. 

Использовать словари русского языка в учебной деятельности. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 

Выполнять фонетический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте. 

Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных 

звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных, некоторых грамматических форм, 

иноязычных слов. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с 

точки зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка. 

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы современного 

русского литературного языка. 

Использовать орфоэпический словарь. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы. 

Выполнять лексический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства лексики. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки зрения 

соблюдения лексических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать лексические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности использования 

стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики. 

Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, паронимов; словарь 

иностранных слов, фразеологический словарь, этимологический словарь. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы. 

Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с 

точки зрения особенностей употребления сложносокращенных слов (аббревиатур). 

Использовать словообразовательный словарь. 

Морфология. Морфологические нормы. 

Выполнять морфологический анализ слова. 

Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки зрения 

соблюдения морфологических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать морфологические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев употребления 

имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов, 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=2875&date=28.12.2022&dst=8&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=383470&date=28.12.2022
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причастий, деепричастий, наречий (в рамках изученного). 

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники. 

Орфография. Основные правила орфографии. 

Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии. 

Выполнять орфографический анализ слова. 

Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с точки зрения 

соблюдения орфографических правил современного русского литературного языка (в рамках 

изученного). 

Соблюдать правила орфографии. 

Использовать орфографический словарь. 

Речь. Речевое общение. 

Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объем устных 

монологических высказываний - не менее 100 слов; объем диалогического высказывания - не 

менее 7 - 8 реплик). 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследовательский 

проект на лингвистическую и другие темы; использовать образовательные информационно-

коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных задач. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объем сочинения - не менее 150 

слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей, приемы информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных 

текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие (объем текста для чтения - 450 - 

500 слов; объем прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям 

официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и других; использовать 

правила русского речевого этикета в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения, повседневном общении, интернет-коммуникации. 

Употреблять языковые средства с учетом речевой ситуации. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка. 

Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста. 

Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах представленной в 

нем информации в речевой практике. 

Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную и 

скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на слух. 

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объем сочинения - не менее 150 

слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей, приемы информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных 

текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие (объем текста для чтения - 450 - 

500 слов; объем прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация, отзыв, рецензия 

и другие). 

Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, грамматические и 

речевые ошибки. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ по отдельным темам программы по русскому языку: 
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Общие сведения о языке. 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в современном 

обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления 

разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) 

употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в 

речевом общении и других. 

Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы. 

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в рамках 

изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных норм 

согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложно-падежной 

формы управляемого слова в словосочетании, употребления однородных членов предложения, 

причастного и деепричастного оборотов (в рамках изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации. 

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 

пунктуационный анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных 

правил современного русского литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 

Функциональная стилистика. Культура речи. 

Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики. 

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных стилей 

(научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных 

разновидностей языка (разговорная речь, научный, публицистический и официально-деловой 

стили, язык художественной литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объем сочинения - не менее 150 

слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 

 

Контроль 

ные 

работы 

 

Практиче

ские 

работы 

 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 
Язык как знаковая система. Основные 

функции языка. Лингвистика как наука 
1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

bacc 

1.2 Язык и культура 1 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

bacc 

1.3 

Русский язык — государственный язык 

Российской Федерации, средство 

межнационального общения, 

1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

bacc 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
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национальный язык русского народа, 

один из мировых языков 

1.4 
Формы существования русского 

национального языка 
2 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

bacc 

Итого по разделу  5   

Раздел 2. Система языка. Культура речи 

2.1 
Система языка, её устройство, 

функционирование 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

bacc 

2.2 Культура речи как раздел лингвистики  1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

bacc 

2.3 
Языковая норма, её основные признаки 

и функции. Виды языковых норм 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

bacc 

2.4 Качества хорошей речи  1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

bacc 

2.5 Основные виды словарей (обзор)  1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

bacc 

Итого по разделу  5   

Раздел 3. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

3.1 

Фонетика и орфоэпия как разделы 

лингвистики.(повторение, обобщение). 

Изобразительно-выразительные 

средства фонетики (повторение, 

обобщение). 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

bacc 

3.2 
Орфоэпические (произносительные и 

акцентологические) нормы 
 2   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

bacc 

Итого по разделу  3   

Раздел 4. Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

4.1 

Лексикология и фразеология как 

разделы лингвистики (повторение, 

обобщение). Изобразительно-

выразительные средства лексики 

(повторение, обобщение) 

 2   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

bacc 

4.2 

Основные лексические нормы 

современного русского литературного 

языка 

 3   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

bacc 

4.3 
Функционально-стилистическая 

окраска слова 
 1   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

bacc 

4.4 
Экспрессивно-стилистическая окраска 

слова 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

bacc 

4.5 

Фразеология русского языка 

(повторение, обобщение). Крылатые 

слова 

 1   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

bacc 

Итого по разделу  8   

Раздел 5. Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 

5.1 

Морфемика и словообразование как 

разделы лингвистики (повторение, 

обобщение) 

 2   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

bacc 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
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5.2 Словообразовательные нормы  1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

bacc 

Итого по разделу  3   

Раздел 6. Морфология. Морфологические нормы 

6.1 
Морфология как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
 2   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

bacc 

6.2 

Основные морфологические нормы 

современного русского литературного 

языка. 

 4   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

bacc 

Итого по разделу  6   

Раздел 7. Орфография. Основные правила орфографии 

7.1 
Орфография как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

bacc 

7.2 
Правописание гласных и согласных в 

корне 
 2   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

bacc 

7.3 

Употребление разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. Буквы ы — и 

после приставок 

 2   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

bacc 

7.4 Правописание суффиксов  2   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

bacc 

7.5 
Правописание н и нн в словах 

различных частей речи 
 2   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

bacc 

7.6 Правописание не и ни  1   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

bacc 

7.7 

Правописание окончаний имён 

существительных, имён 

прилагательных и глаголов 

 2   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

bacc 

7.8 
Слитное, дефисное и раздельное 

написание слов 
 2   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

bacc 

Итого по разделу  14   

Раздел 8. Речь. Речевое общение 

8.1 
Речь как деятельность. Виды речевой 

деятельности (повторение, обобщение) 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

bacc 

8.2 

Речевое общение и его виды. Основные 

сферы речевого общения. Речевая 

ситуация и её компоненты 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

bacc 

8.3 Речевой этикет  1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

bacc 

8.4 Публичное выступление  2   0   2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

bacc 

Итого по разделу  5   

Раздел 9. Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

9.1 
Текст, его основные признаки 

(повторение, обобщение) 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

bacc 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
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9.2 

Логико-смысловые отношения между 

предложениями в тексте (общее 

представление) 

 2   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

bacc 

9.3 
Информативность текста. Виды 

информации в тексте 
 2   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

bacc 

9.4 

Информационно-смысловая 

переработка текста. План. 

Тезисы.Конспект. Реферат. Аннотация. 

Отзыв. Рецензия 

 3   0   2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

bacc 

Итого по разделу  8   

Повторение  6   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

bacc 

Итоговый контроль  5   5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

bacc 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   5   15   

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 11 КЛАСС  

№ 

п/п  

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов 
Практи

ческие 

работы 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всего 

 

Контроль

ные 

работы 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 Культура речи в экологическом аспекте 2 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

c7e2 

Итого по разделу 2   

Раздел 2. Синтаксис. Синтаксические нормы 

2.1 
Синтаксис как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
2 0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

c7e2 

2.2 
Изобразительно-выразительные средства 

синтаксиса 
2 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

c7e2 

2.3 Синтаксические нормы 2 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

c7e2 

2.4 Основные нормы управления 2 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

c7e2 

2.5 
Основные нормы употребления 

однородных членов предложения 
2 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

c7e2 

2.6 
Основные нормы употребления 

причастных и деепричастных оборотов 
3 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

c7e2 

2.7 
Основные нормы построения сложных 

предложений 
3 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

c7e2 

2.8 
Обобщение и систематизация по теме 

«Синтаксис. Синтаксические нормы» 
1 0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

c7e2 

Итого по разделу 17   
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Раздел 3. Пунктуация. Основные правила пунктуации 

3.1 
Пунктуация как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
1 0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

c7e2 

3.2 
Знаки препинания между подлежащим и 

сказуемым 
1 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

c7e2 

3.3 
Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами 
2 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

c7e2 

3.4 
Знаки препинания в предложениях с 

обособленными членами предложения 
3 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

c7e2 

3.5 

Знаки препинания в предложениях с 

вводными конструкциями, обращениями, 

междометиями 

2 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

c7e2 

3.6 
Знаки препинания в сложном 

предложении 
3 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

c7e2 

3.7 
Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами связи 
2 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

c7e2 

3.8 
Знаки препинания при передаче чужой 

речи 
2 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

c7e2 

3.9 

Повторение и обобщение по темам 

раздела "Пунктуация. Основные правила 

пунктуации" 

1 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

c7e2 

Итого по разделу 17   

Раздел 4. Функциональная стилистика. Культура речи 

4.1 
Функциональная стилистика как раздел 

лингвистики 
1 0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

c7e2 

4.2 Разговорная речь 2 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

c7e2 

4.3 
Основные жанры разговорной речи: 

устный рассказ, беседа, спор (обзор) 
2 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

c7e2 

4.4 Научный стиль 3 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

c7e2 

4.5 Основные жанры научного стиля (обзор) 2 0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

c7e2 

4.6 

Официально-деловой стиль. Основные 

жанры официально-делового стиля 

(обзор) 

2 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

c7e2 

4.7 Публицистический стиль 2 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

c7e2 

4.8 
Основные жанры публицистического 

стиля (обзор) 
3 0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

c7e2 

4.9 Язык художественной литературы 4 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

c7e2 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
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Итого по разделу 21             21 

Повторение 6 0   

Итоговый контроль 5 5   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
68 5   

2.2.2. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литература» 

(базовый уровень). 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Литература" (предметная 

область "Русский язык и литература") (далее соответственно - программа по литературе, 

литература) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по литературе. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи учителю 

литературы в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на 

современные тенденции в образовании и активные методики обучения, и подлежит 

непосредственному применению при реализации обязательной части ООП СОО. 

Программа по литературе позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в 

ФГОС СОО; 

определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; определить и 

структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета по годам 

обучения в соответствии с ФГОС СОО, федеральной программой воспитания. 

Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены с 

учетом особенностей преподавания учебного предмета на уровне среднего общего образования, 

планируемые предметные результаты распределены по годам обучения. 

Литература способствует формированию духовного облика и нравственных ориентиров 

молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 

эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального 

самосознания. Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, что 

литературные произведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое 

освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных 

образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к 

нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования в 10 - 11 классах составляют чтение и 

изучение выдающихся произведений отечественной и зарубежной литературы второй 

половины XIX - начала XXI века с целью формирования целостного восприятия и понимания 

художественного произведения, умения его анализировать и интерпретировать в соответствии 

с возрастными особенностями обучающихся, их литературным развитием, жизненным и 

читательским опытом. 

Литературное образование на уровне среднего общего образования преемственно с 

учебным предметом "Литература" на уровне основного общего образования, происходит 

углубление межпредметных связей с русским языком и учебными предметами предметной 

области "Общественно-научные предметы", что способствует развитию речи, историзма 

мышления, формированию художественного вкуса и эстетического отношения к окружающему 

миру. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса 

второй половины XIX - начала XXI века и представлены разделы, касающиеся отечественной и 

зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426546&date=28.12.2022&dst=4&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426546&date=28.12.2022&dst=4&field=134
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обучения литературе. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ на уровне основного общего образования состоят в 

сформированности чувства причастности к отечественным культурным традициям, лежащим в 

основе исторической преемственности поколений, и уважительного отношения к другим 

культурам; в развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких этических 

идеалов; осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры и 

взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовнонравственным 

развитием личности. Реализация этих целей связана с развитием читательских качеств и 

устойчивого интереса к чтению как средству приобщения к российскому литературному 

наследию и сокровищам отечественной и зарубежной культуры, базируется на знании 

содержания произведений, осмыслении поставленных в литературе проблем, понимании 

коммуникативно-эстетических возможностей языка художественных текстов и способствует 

совершенствованию устной и письменной речи обучающихся на примере лучших 

литературных образцов. 

Достижение целей изучения литературы возможно при комплексном решении учебных и 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ, стоящих на уровне среднего общего образования и 

сформулированных в ФГОС СОО. 

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным 

традициям и осознанием исторической преемственности поколений, включением в языковое 

пространство русской культуры, воспитанием ценностного отношения к литературе как 

неотъемлемой части культуры, состоят в приобщении старшеклассников к лучшим образцам 

русской и зарубежной литературы второй половины XIX - начала XXI века, воспитании 

уважения к отечественной классической литературе как социокультурному и эстетическому 

феномену, освоении в ходе изучения литературы духовного опыта человечества, этико-

нравственных, философско-мировоззренческих, социально-бытовых, культурных традиций и 

ценностей. 

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как средству 

познания отечественной и других культур, уважительного отношения к ним, приобщением к 

российскому литературному наследию и через него - к традиционным ценностям и сокровищам 

отечественной и мировой культуры, ориентированы на воспитание и развитие потребности в 

чтении художественных произведений, знание содержания и осмысление ключевых проблем 

произведений русской, мировой, классической и современной литературы, в том числе 

литератур народов России, а также на формирование потребности в досуговом чтении и умение 

составлять программы собственной читательской деятельности, участвовать во внеурочных 

мероприятиях, содействующих повышению интереса к литературе, чтению, образованию, 

книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современными 

читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, 

самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на развитие умений анализа и 

интерпретации литературного произведения как художественного целого с учетом историко-

литературной обусловленности, культурного контекста и связей с современностью с 

использованием теоретико-литературных знаний и представления об историко-литературном 

процессе. Кроме того, эти задачи связаны с развитием представления о специфике литературы 

как вида искусства и умением сопоставлять произведения русской и мировой литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств, с выявлением 

взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения, а также 

образов, тем, идей, проблем, способствующих осмыслению художественной картины жизни, 

созданной автором в литературном произведении, и авторской позиции. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка и реализацией их в учебной деятельности и в дальнейшей жизни, 

направлены на расширение представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка в литературных текстах, овладение разными способами информационной 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426546&date=28.12.2022&dst=4&field=134
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переработки текстов с использованием важнейших литературных ресурсов, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Общее число часов, рекомендованных 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 

Литература второй половины XIX века. 

А.Н. Островский. Драма "Гроза". 

И.А. Гончаров. Роман "Обломов". 

И.С. Тургенев. Роман "Отцы и дети". 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Silentium!", "Не то, 

что мните вы, природа...", "Умом Россию не понять...", "О, как убийственно мы любим...", "Нам 

не дано предугадать...", "К.Б." ("Я встретил вас - и все былое...") и другие. 

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Тройка", "Я не 

люблю иронии твоей...", "Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы с тобой бестолковые люди...", 

"Поэт и Гражданин", "Элегия" ("Пускай нам говорит изменчивая мода...") и другие. 

Поэма "Кому на Руси жить хорошо". 

А.А. Фет. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Одним толчком согнать 

ладью живую...", "Еще майская ночь", "Вечер", "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое 

дыханье...", "Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали..." и другие. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника "История одного города" (не менее двух глав по 

выбору). Например, главы "О корени происхождения глуповцев", "Опись градоначальникам", 

"Органчик", "Подтверждение покаяния" и другие. 

Ф.М. Достоевский. Роман "Преступление и наказание". 

Л.Н. Толстой. Роман-эпопея "Война и мир". 

Н.С. Лесков. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). Например, 

"Очарованный странник", "Однодум" и другие. 

А.П. Чехов. Рассказы (не менее трех по выбору). Например, "Студент", "Ионыч", "Дама с 

собачкой", "Человек в футляре" и другие. 

Пьеса "Вишневый сад". 

Литературная критика второй половины XIX века. 

Статьи Н.А. Добролюбова "Луч света в темном царстве", "Что такое обломовщина?", Д. И. 

Писарева "Базаров" и других (не менее двух статей по выбору в соответствии с изучаемым 

художественным произведением). 

Литература народов России. 

Стихотворения (не менее одного по выбору). Например, Г. Тукая, К. Хетагурова и других. 

Зарубежная литература. 

Зарубежная проза второй половины XIX века (не менее одного произведения по выбору). 

Например, произведения Ч. Диккенса "Дэвид Копперфилд", "Большие надежды"; Г. Флобера 

"Мадам Бовари" и другие. 

Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух стихотворений одного из 

поэтов по выбору). Например, стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера и другие. 

Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного произведения по 

выбору). Например, пьесы Г. Гауптмана "Перед восходом солнца", Г. Ибсена "Кукольный дом" 

и другие. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 11 КЛАССЕ 

Литература конца XIX - начала XX века. 

А.И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, "Гранатовый 

браслет", "Олеся" и другие. 

Л.Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, "Иуда 

Искариот", "Большой шлем" и другие. 

М. Горький. Рассказы (один по выбору). Например, "Старуха Изергиль", "Макар Чудра", 

"Коновалов" и другие. 
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Пьеса "На дне". 

Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений одного поэта по 

выбору). Например, стихотворения К.Д. Бальмонта, М.А. Волошина, Н.С. Гумилева и другие. 

Литература XX века. 

И.А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например, "Антоновские яблоки", "Чистый 

понедельник", "Господин из Сан-Франциско" и другие. 

А.А. Блок. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Незнакомка", "Россия", 

"Ночь, улица, фонарь, аптека...", "Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле 

Куликовом"), "На железной дороге", "О доблестях, о подвигах, о славе...", "О, весна, без конца 

и без краю...", "О, я хочу безумно жить..." и другие. 

Поэма "Двенадцать". 

В.В. Маяковский. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "А вы могли бы?", 

"Нате!", "Послушайте!", "Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", "Письмо Татьяне 

Яковлевой" и другие. 

Поэма "Облако в штанах". 

С.А. Есенин. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Гой ты, Русь, моя 

родная...", "Письмо матери", "Собаке Качалова", "Спит ковыль. Равнина дорогая...", "Шаганэ 

ты моя, Шаганэ...", "Не жалею, не зову, не плачу...", "Я последний поэт деревни...", "Русь 

Советская", "Низкий дом с голубыми ставнями..." и другие. 

О. Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса...", "За гремучую доблесть грядущих веков...", "Ленинград", "Мы живем, 

под собою не чуя страны..." и другие. 

М.И. Цветаева. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Моим стихам, 

написанным так рано...", "Кто создан из камня, кто создан из глины...", "Идешь, на меня 

похожий...", "Мне нравится, что вы больны не мной...", "Тоска по родине! Давно...", "Книги в 

красном переплете", "Бабушке", "Красною кистью..." (из цикла "Стихи о Москве") и другие. 

А.А. Ахматова. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Песня последней 

встречи", "Сжала руки под темной вуалью...", "Смуглый отрок бродил по аллеям...", "Мне голос 

был. Он звал утешно...", "Не с теми я, кто бросил землю...", "Мужество", "Приморский сонет", 

"Родная земля" и другие. 

Поэма "Реквием". 

М.А. Шолохов. Роман-эпопея "Тихий Дон" (избранные главы). 

М.А. Булгаков. Романы "Белая гвардия", "Мастер и Маргарита" (один роман по выбору). 

А.П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, "В 

прекрасном и яростном мире", "Котлован", "Возвращение" и другие. 

А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Вся суть в 

одном-единственном завете...", "Памяти матери" ("В краю, куда их вывезли гуртом..."), "Я знаю, 

никакой моей вины...", "Дробится рваный цоколь монумента..." и другие. 

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее чем двух 

писателей по выбору). Например, В.П. Астафьев "Пастух и пастушка"; Ю.В. Бондарев "Горячий 

снег"; В.В. Быков "Обелиск", "Сотников", "Альпийская баллада"; Б.Л. Васильев "А зори здесь 

тихие", "В списках не значился", "Завтра была война"; К.Д. Воробьев "Убиты под Москвой", 

"Это мы, Господи!"; В.Л. Кондратьев "Сашка"; В.П. Некрасов "В окопах Сталинграда"; Е.И. 

Носов "Красное вино победы", "Шопен, соната номер два" и другие. 

А.А. Фадеев "Молодая гвардия". 

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному стихотворению не 

менее чем двух поэтов по выбору). Например, Ю.В. Друниной, М.В. Исаковского, Ю.Д. 

Левитанского, С.С. Орлова, Д.С. Самойлова, К.М. Симонова, Б.А. Слуцкого и других. 

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по выбору). 

Например, В.С. Розов "Вечно живые" и другие. 

Б.Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Февраль. Достать 

чернил и плакать!..", "Определение поэзии", "Во всем мне хочется дойти...", "Снег идет", 
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"Любить иных - тяжелый крест...", "Быть знаменитым некрасиво...", "Ночь", "Гамлет", "Зимняя 

ночь" и другие. 

А.И. Солженицын. Произведения "Один день Ивана Денисовича", "Архипелаг ГУЛАГ" 

(фрагменты книги). 

В.М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). Например, "Срезал", "Обида", 

"Микроскоп", "Мастер", "Крепкий мужик", "Сапожки" и другие. 

В.Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). Например, 

"Живи и помни", "Прощание с Матерой" и другие. 

Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Звезда полей", "Тихая 

моя родина!..", "В горнице моей светло...", "Привет, Россия...", "Русский огонек", "Я буду 

скакать по холмам задремавшей отчизны..." и другие. 

И.А. Бродский. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "На смерть Жукова", 

"Осенний крик ястреба", "Пилигримы", "Стансы" ("Ни страны, ни цогоста..."), "На столетие 

Анны Ахматовой", "Рождественский романс", "Я входил вместо дикого зверя в клетку..." и 

другие. 

Проза второй половины XX - начала XXI века. Рассказы, повести, романы (по одному 

произведению не менее чем трех прозаиков по выбору). Например, Ф.А. Абрамов ("Братья и 

сестры" (фрагменты из романа), повесть "Пелагея" и другие); Ч.Т. Айтматов (повести "Пегий 

пес, бегущий краем моря", "Белый пароход" и другие); В.И. Белов (рассказы "На родине", "За 

тремя волоками", "Бобришный угор" и другие); Г.Н. Владимов ("Верный Руслан"); Ф.А. 

Искандер (роман в рассказах "Сандро из Чегема" (фрагменты), философская сказка "Кролики и 

удавы" и другие); Ю.П. Казаков (рассказы "Северный дневник", "Поморка", "Во сне ты горько 

плакал" и другие); В.О. Пелевин (роман "Жизнь насекомых" и другие); Захар Прилепин (роман 

"Санькя" и другие); А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повесть "Пикник на обочине" и другие); Ю.В. 

Трифонов (повести "Обмен", "Другая жизнь", "Дом на набережной" и другие); В.Т. Шаламов 

("Колымские рассказы", например, "Одиночный замер", "Инжектор", "За письмом" и другие) и 

другие. 

Поэзия второй половины XX - начала XXI века. Стихотворения по одному произведению 

не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Б.А. Ахмадулиной, А.А. Вознесенского, В.С. 

Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, Т.Ю. Кибирова, Ю.П. Кузнецова, А.С. 

Кушнера, Л.Н. Мартынова, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, А.А. Тарковского, О.Г. 

Чухонцева и других. 

Драматургия второй половины XX - начала XXI века. Пьесы (произведение одного из 

драматургов по выбору). Например, А.Н. Арбузов "Иркутская история"; А.В. Вампилов 

"Старший сын"; Е.В. Гришковец "Как я съел собаку"; К.В. Драгунская "Рыжая пьеса" и другие. 

Литература народов России. 

Рассказы, повести, стихотворения (не менее одного произведения по выбору). Например, 

рассказ Ю. Рытхэу "Хранитель огня"; повесть Ю. Шесталова "Синий ветер каслания" и другие; 

стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и  

других. 

Зарубежная литература. 

Зарубежная проза XX века (не менее одного произведения по выбору). Например, 

произведения Р. Брэдбери "451 градус по Фаренгейту"; А. Камю "Посторонний"; Ф. Кафки 

"Превращение"; Дж. Оруэлла "1984"; Э.М. Ремарка "На западном фронте без перемен", "Три 

товарища"; Дж. Сэлинджера "Над пропастью во ржи"; Г. Уэллса "Машина времени"; О. Хаксли 

"О дивный новый мир"; Э. Хемингуэя "Старик и море" и других. 

Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного из поэтов по выбору). 

Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т.С. Элиота и другие. 

Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по выбору). Например, 

пьесы Б. Брехта "Мамаша Кураж и ее дети"; М. Метерлинка "Синяя птица"; О. Уайльда 

"Идеальный муж"; Т. Уильямса "Трамвай "Желание"; Б. Шоу "Пигмалион" и других. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 
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НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности, 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, 

демократических, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными 

ситуациями, изображенными в литературных произведениях; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного 

литературного образования, в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения 

произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, внимание к их воплощению в литературе, а 

также достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отраженным в 

художественных произведениях; 

идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за 

его судьбу, в том числе воспитанные на примерах из литературы. 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном 

произведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные 

нормы и ценности, характеризуя поведение и поступки персонажей художественной 

литературы; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в том числе 

с опорой на литературные произведения; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 
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способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе литературы; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и устного народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по литературе; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью, в том числе с адекватной оценкой поведения и поступков 

литературных героев; 

5) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе при чтении 

произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства с профессиональной 

деятельностью героев отдельных литературных произведений; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность в 

процессе литературного образования; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в том 

числе ориентируясь на поступки литературных героев; 

готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной 

читательской деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального 

характера экологических проблем, представленных в художественной литературе; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества, с учетом осмысления опыта литературных героев; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

показанных в литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные 

экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе 

представленной в произведениях русской, зарубежной литературы и литературы народов 

России; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные 

литературные произведения; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе на литературные темы. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования, в том числе литературного образования, у обучающихся 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, 
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видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный 

читательский опыт. 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 

художественном произведении, рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных героев, 

художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных 

фактов; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при 

изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по литературе; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на 

собственный читательский опыт. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 

литературного материала, навыками разрешения проблем с опорой на художественные 

произведения; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

овладение видами деятельности для получения нового знания по литературе, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами современного литературоведения; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях с учетом собственного читательского опыта; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении 

литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для 

доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт, в том числе 
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читательский; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения 

литературных произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, 

предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, допускающие 

альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения литературной и другой информации из источников разных 

типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления при изучении той или иной темы по 

литературе; 

создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, реферат, 

аннотация и другие) с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, ее 

соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, 

информационной безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке литературы и во 

внеурочной деятельности по предмету; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на 

примеры из литературных произведений; 

владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой работе 

на уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою 

точку зрения с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить 

и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая изучение 

литературных произведений, и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с учетом 

имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображенным в художественной 

литературе; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой на 

читательский опыт; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой образовательный и 

культурный уровень. 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя 

и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приемы рефлексии; 

для оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры из художественных 

произведений; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения 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 художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем, 

поставленных в художественных произведениях; 

признавать свое право и право других на ошибки в дискуссиях на литературные темы; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания по 

литературе. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на уроке и 

во внеурочной деятельности по литературе; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы и во внеурочной деятельности 

по предмету; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения программы по литературе на уровне среднего 

общего образования должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

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

сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

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

нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и 

через него - к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

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

и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и 

современной литературы, в том числе литературы народов России:, пьеса А.Н. Островского 

"Гроза"; роман И.А. Гончарова "Обломов"; роман И.С. Тургенева "Отцы и дети"; стихотворения 

Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма "Кому на Руси жить хорошо" Н.А. Некрасова; 

роман М.Е. Салтыкова-Щедрина "История одного города" (избранные главы); роман Ф.М. 

Достоевского "Преступление и наказание"; роман Л.Н. Толстого "Война и мир"; одно 

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

"На дне" М. Горького; рассказы И.А. Бунина и А.И. Куприна; стихотворения и поэма 

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

стихотворения С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, М. И. Цветаевой; стихотворения и поэма 
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"Реквием" А.А. Ахматовой; роман М.А. Шолохова "Тихий Дон" (избранные главы); роман М.А. 

Булгакова "Мастер и Маргарита" (или "Белая гвардия"); роман А.А. Фадеева "Молодая 

гвардия"; одно произведение А.П. Платонова; стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. 

Пастернака, повесть А.И. Солженицына "Один день Ивана Денисовича"; произведения 

литературы второй половины XX - XXI века: не менее двух прозаиков по выбору (в том числе 

Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьева, 

Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, В.М. Шукшина и других); не менее двух 

поэтов по выбору (в том числе И.А. Бродского, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. 

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

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

Вампилова, В.С. Розова и других); не менее двух произведений зарубежной литературы (в том 

числе романы и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э.М. Ремарка, Э. Хемингуэя, 

Дж. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и 

другие); не менее одного произведения из литератур народов России (в том числе произведения 

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

Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и других); 

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

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять их 

связь с современностью; 

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

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

и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

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

каждом классе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве 

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

подтекста) с использованием теоретиколитературных терминов и понятий (в дополнение к 

изученным на уровне основного общего образования): конкретно-историческое, 

общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский 

замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм, 

народность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: 

романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; 

литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; 

авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; 

аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-

тоническая), дольник, верлибр; "вечные темы" и "вечные образы" в литературе; взаимосвязь и 

взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; литературная критика; 

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

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

музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции, об 

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художественной литературе и 

умение применять их в речевой практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

устной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, 

докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных 
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жанров (объем сочинения - не менее 250 слов); владение умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные высказывания с учетом норм русского 

литературного языка; 

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

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ЛИТЕРАТУРЕ К 

КОНЦУ 10 КЛАССА ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИВАТЬ: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений на основе установления связей литературы с фактами социальной жизни, 

идеологическими течениями и особенностями культурного развития страны в конкретную 

историческую эпоху (вторая половина XIX века); 

2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений литературной 

классики и собственного интеллектуально-нравственного роста; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур, уважительного отношения к ним; осознанное умение 

внимательно читать, понимать и самостоятельно интерпретировать художественный текст; 

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

и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской и зарубежной классической 

литературы, а также литератур народов России (вторая половина XIX века); 

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

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 

литературных произведений второй половины XIX века со временем написания, с 

современностью и традицией; умение раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание литературных произведений; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы XIX века образы, 

темы, идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; участвовать в дискуссии на литературные темы; иметь 

устойчивые навыки устной и письменной речи в процессе чтения и обсуждения лучших 

образцов отечественной и зарубежной литературы; 

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к 

нему, передавать читательские впечатления; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

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

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 

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

наличия в нем подтекста) с использованием теоретиколитературных терминов и понятий (в 

дополнение к изученным на уровне основного общего образования): конкретно-историческое, 

общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский 

замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм, 

народность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: 

романтизм, реализм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и 

проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, 

стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, 

силлабо-тоническая); "вечные темы" и "вечные образы" в литературе; взаимосвязь и 

взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; литературная критика; 

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

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

музыка и другие); 
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11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об 

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 

художественной литературы и умение применять их в речевой практике; владение умением 

анализировать единицы различных языковых уровней и выявлять их роль в произведении; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

устной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, 

отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не 

менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные 

письменные высказывания с учетом норм русского литературного языка; 

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

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ЛИТЕРАТУРЕ К 

КОНЦУ 11 КЛАССА ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИВАТЬ: 

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и 

мировой культуры через умение соотносить художественную литературу конца XIX - начала 

XXI века с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном 

и культурном развитии общества; воспитание ценностного отношения к литературе как 

неотъемлемой части культуры; 

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

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, зарубежной 

литературы и литератур народов России и собственного интеллектуально-нравственного роста; 

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него - к традиционным 

ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание роли и места русской 

литературы в мировом культурном процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, зарубежной 

литературы, литератур народов России (конец XIX - начало XXI века) и современной 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой литературы; 

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

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 

литературных произведений конца XIX-XXI века со временем написания, с современностью и 

традицией; выявлять "сквозные темы" и ключевые проблемы русской литературы; 

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

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

и письменных высказываниях; участие в дискуссии на литературные темы; свободное владение 

устной и письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной 

и зарубежной литературы; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

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

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных 

произведений в единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем 

смыслов и наличия в нем подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и 

понятий (в дополнение к изученным в основной школе): конкретно-историческое, 

общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский 

замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм, 
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народность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: 

романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; 

литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; 

авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; 

аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-

тоническая), дольник, верлибр; "вечные темы" и "вечные образы" в литературе; взаимосвязь и 

взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; литературная критика; 

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы 

и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, 

живопись, театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об 

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 

художественной литературы и умение применять их в речевой практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

устной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, 

отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не 

менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные 

письменные высказывания с учетом норм русского литературного языка; 

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

числе в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

10 КЛАСС 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем программы 

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 
Всего  

 

Контрольн

ые работы  

 

Раздел 1. Литература второй половины XIX века 

1.1 А. Н. Островский. Драма «Гроза» 5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

1.2 И. А. Гончаров. Роман «Обломов» 5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

1.3 И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети» 7  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

1.4 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее трёх по 

выбору). Например, «Silentium!», «Не то, что 

мните вы, природа...», «Умом Россию не 

понять…», «О, как убийственно мы любим...», 

«Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я 

встретил вас — и всё былое...») и др. 

4  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

1.5 

А. А. Фет. Стихотворения (не менее трёх по 

выбору). Например, «Одним толчком согнать 

ладью живую…», «Ещё майская ночь», 

«Вечер», «Это утро, радость эта…», «Шёпот, 

робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был 

полон сад. Лежали…» и др. 

3 2 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

1.6 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее трёх 

по выбору). Например, «Тройка», «Я не люблю 

иронии твоей...», «Вчерашний день, часу в 

шестом…», «Мы с тобой бестолковые 

люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» 

(«Пускай нам говорит изменчивая мода...») и 

др. Поэма «Кому на Руси жить хорошо» 

6  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
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1.7 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника 

«История одного города» (не менее двух глав 

по выбору). Например, главы «О корени 

происхождения глуповцев», «Опись 

градоначальникам», «Органчик», 

«Подтверждение покаяния» и др. 

3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

1.8 
Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление и 

наказание» 
10  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

1.9 Л. Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир» 15  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

1.10 

Н. С. Лесков. Рассказы и повести (не менее 

одного произведения по выбору). Например, 

«Очарованный странник», «Однодум» и др. 

2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

1.11 

А. П. Чехов. Рассказы (не менее трёх по 

выбору). Например, «Студент», «Ионыч», 

«Дама с собачкой», «Человек в футляре» и др. 

Пьеса «Вишнёвый сад» 

9 2 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу 69  

Раздел 2. Литература народов России 

2.1 
Стихотворения (не менее одного по выбору). 

Например, Г.Тукая, К. Хетагурова и др. 
1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу 1  

Раздел 3. Зарубежная литература 

3.1 

Зарубежная проза второй половины XIX века 

(не менее одного произведения по выбору). 

Например, произведения Ч.Диккенса «Дэвид 

Копперфилд», «Большие надежды»; 

Г.Флобера «Мадам Бовари» и др. 

2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

3.2 

Зарубежная поэзия второй половины XIX века 

(не менее двух стихотворений одного из 

поэтов по выбору). Например, стихотворения 

А.Рембо, Ш.Бодлера и др. 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

3.3 

Зарубежная драматургия второй половины 

XIX века (не менее одного произведения по 

выбору). Например, пьесы Г.Гауптмана 

«Перед восходом солнца»; Г.Ибсена 

«Кукольный дом» и др. 

1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу 4  

Развитие речи 10   

Уроки внеклассного чтения 2   

Итоговые контрольные работы 4   

Подготовка и защита проектов 4   

Резервные уроки 8   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
102 4  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 КЛАСС 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем программы 

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

Всего 

 

Контрольные 

работы 

 

Раздел 1. Литература конца XIX — начала ХХ века 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
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1.1 

А. И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение 

по выбору). Например, «Гранатовый браслет», 

«Олеся» и др. 

2 0 resh.edu.ru  

1.2 

Л. Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение 

по выбору). Например, «Иуда Искариот», «Большой 

шлем» и др. 

2 0 resh.edu.ru 

1.3 

М. Горький. Рассказы (один по выбору). Например, 

«Старуха Изергиль», «Макар Чудра», «Коновалов» и 

др. Пьеса «На дне». 

5 0 resh.edu.ru 

1.4 

Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее 

двух стихотворений одного поэта по выбору). 

Например, cтихотворения К. Д. Бальмонта, М. А. 

Волошина, Н. С. Гумилёва и др. 

2 0 resh.edu.ru 

Итого по разделу 11  

Раздел 2. Литература ХХ века 

2.1 

И. А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например, 

«Антоновские яблоки», «Чистый понедельник», 

«Господин из Сан-Франциско» и др. 

3 0 resh.edu.ru 

2.2 

А. А. Блок. Стихотворения (не менее трёх по выбору). 

Например, «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, 

фонарь, аптека…», «Река раскинулась. Течёт, грустит 

лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На 

железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о 

славе...», «О, весна, без конца и без краю…», «О, я хочу 

безумно жить…» и др. Поэма «Двенадцать». 

4 0 resh.edu.ru 

2.3 

В. В. Маяковский. Стихотворения (не менее трёх по 

выбору). Например, «А вы могли бы?», «Нате!», 

«Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне Яковлевой» и 

др. Поэма «Облако в штанах». 

4 0 resh.edu.ru 

2.4 

С. А. Есенин. Стихотворения (не менее трёх по 

выбору). Например, «Гой ты, Русь, моя родная...», 

«Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не 

жалею, не зову, не плачу…», «Я последний поэт 

деревни…», «Русь Советская», «Низкий дом с 

голубыми ставнями...» и др. 

3 0 resh.edu.ru 

2.5 

О. Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трёх по 

выбору). Например, «Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», 

«Ленинград», «Мы живём, под собою не чуя 

страны…» и др. 

2 0 resh.edu.ru 

2.6 

М. И. Цветаева. Стихотворения (не менее трёх по 

выбору). Например, «Моим стихам, написанным так 

рано…», «Кто создан из камня, кто создан из 

глины…», «Идёшь, на меня похожий…», «Мне 

нравится, что вы больны не мной…», «Тоска по 

родине! Давно…», «Книги в красном переплёте», 

«Бабушке», «Красною кистью…» (из цикла «Стихи о 

Москве») и др. 

2 0 resh.edu.ru 

2.7 

А. А. Ахматова. Стихотворения (не менее трёх по 

выбору). Например, «Песня последней встречи», 

«Сжала руки под темной вуалью…», «Смуглый отрок 

бродил по аллеям…», «Мне голос был. Он звал 

утешно…», «Не с теми я, кто бросил землю...», 

«Мужество», «Приморский сонет», «Родная земля» и 

др. Поэма «Реквием». 

4 0 resh.edu.ru 

2.8 
Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» 

(избранные главы) 
2 0 resh.edu.ru 
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2.9 
М. А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» 

(избранные главы) 
4 0 resh.edu.ru 

2.10 
М. А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и 

Маргарита» (один роман по выбору) 
4 0 resh.edu.ru 

2.11 

А. П. Платонов. Рассказы и повести (одно 

произведение по выбору).Например, «В прекрасном и 

яростном мире», «Котлован», «Возвращение» и др. 

2 0 resh.edu.ru 

2.12 

А. Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трёх по 

выбору). Например, «Вся суть в одном-единственном 

завете…», «Памяти матери» («В краю, куда их вывезли 

гуртом…»), «Я знаю, никакой моей вины…», 

«Дробится рваный цоколь монумента...» и др. 

3 0 resh.edu.ru 

2.13 

Проза о Великой Отечественной войне (по одному 

произведению не менее чем трех писателей по 

выбору). Например, В. П. Астафьев «Пастух и 

пастушка», «Звездопад»; Ю. В. Бондарев «Горячий 

снег»; В. В. Быков «Обелиск», «Сотников», 

«Альпийская баллада»; Б. Л. Васильев «А зори здесь 

тихие», «В списках не значился», «Завтра была война»; 

К. Д. Воробьев «Убиты под Москвой», «Это мы, 

Господи!»; В. Л. Кондратьев «Сашка»; В. П. Некрасов 

«В окопах Сталинграда»; Е. И. Носов «Красное вино 

победы», «Шопен, соната номер два»; С.С. Смирнов 

«Брестская крепость» и др. 

3 0 resh.edu.ru 

2.14 А.А.Фадеев. Роман «Молодая гвардия» 2 0 resh.edu.ru 

2.15 В.О.Богомолов. Роман "В августе сорок четвертого" 1 0 resh.edu.ru 

2.16 

Поэзия о Великой Отечественной войне. 

Стихотворения (по одному стихотворению не менее 

чем двух поэтов по выбору). Например, Ю. В. 

Друниной, М. В. Исаковского, Ю. Д. Левитанского, С. 

С. Орлова, Д. С. Самойлова, К. М. Симонова, Б. А. 

Слуцкого и др. 

2 0 resh.edu.ru  

2.17 

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы 

(одно произведение по выбору). Например, В. С. Розов 

«Вечно живые» и др. 

1 0 resh.edu.ru 

2.18 

Б. Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трёх по 

выбору). Например, «Февраль. Достать чернил и 

плакать!..», «Определение поэзии», «Во всём мне 

хочется дойти…», «Снег идёт», «Любить иных — 

тяжёлый крест...», «Быть знаменитым некрасиво…», 

«Ночь», «Гамлет», «Зимняя ночь» и др. 

3 0 resh.edu.ru 

2.19 

А. И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана 

Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты книги 

по выбору, например, глава «Поэзия под плитой, 

правда под камнем»), произведения из цикла 

«Крохотки» (не менее двух) 

2 0 resh.edu.ru 

2.20 

В. М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). 

Например, «Срезал», «Обида», «Микроскоп», 

«Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки» и др. 

2 0 resh.edu.ru 

2.21 

В. Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного 

произведения по выбору). Например, «Живи и помни», 

«Прощание с Матёрой» и др. 

2 0 resh.edu.ru 

2.22 

Н. М. Рубцов. Стихотворения (не менее трёх по 

выбору). Например, «Звезда полей», «Тихая моя 

родина!..», «В горнице моей светло…», «Привет, 

Россия…», «Русский огонёк», «Я буду скакать по 

холмам задремавшей отчизны...» и др. 

2 0 resh.edu.ru 

2.23 
И. А. Бродский. Стихотворения (не менее трёх по 

выбору). Например, «На смерть Жукова», «Осенний 
3 0 resh.edu.ru 
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крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, 

ни погоста…») , «На столетие Анны Ахматовой», 

«Рождественский романс», «Я входил вместо дикого 

зверя в клетку…» и др. 

2.24 

Проза второй половины XX — начала XXI века. 

Рассказы, повести, романы (по одному произведению 

не менее чем трёх прозаиков по выбору). Например, Ф. 

А. Абрамов («Братья и сёстры» (фрагменты из романа), 

повесть «Пелагея» и др.); Ч. Т. Айтматов (повести 

«Пегий пёс, бегущий краем моря», «Белый пароход» и 

др.); В. И. Белов (рассказы «На родине», «За тремя 

волоками», «Бобришный угор» и др.); Г. Н. Владимов 

(«Верный Руслан»); Ф. А. Искандер (роман в рассказах 

«Сандро из Чегема» (фрагменты), философская сказка 

«Кролики и удавы» и др.); Ю. П. Казаков (рассказы 

«Северный дневник», «Поморка», «Во сне ты горько 

плакал» и др.); В. О. Пелевин (роман «Жизнь 

насекомых» и др.); Захар Прилепин (рассказ «Белый 

квадрат» и др.); А. Н. и Б. Н. Стругацкие (повесть 

«Пикник на обочине» и др.); Ю. В. Трифонов (повести 

«Обмен», «Другая жизнь», «Дом на набережной» и 

др.); В. Т. Шаламов («Колымские рассказы», например, 

«Одиночный замер», «Инжектор», «За письмом» и др.) 

и др. 

3 0 resh.edu.ru 

2.25 

Поэзия второй половины XX — начала XXI века. 

Стихотворения (по одному произведению не менее чем 

двух поэтов по выбору). Например, Б. А. 

Ахмадулиной, А. А. Вознесенского, В. С. Высоцкого, 

Е. А. Евтушенко, Н. А. Заболоцкого, Т. Ю. Кибирова, 

Ю. П. Кузнецова, А. С. Кушнера, Л. Н. Мартынова, Б. 

Ш. Окуджавы, Р. И. Рождественского, А. А. 

Тарковского, О. Г. Чухонцева и др. 

2 0 resh.edu.ru 

2.26 

Драматургия второй половины ХХ — начала XXI века. 

Пьесы (произведение одного из драматургов по 

выбору). Например, А. Н. Арбузов «Иркутская 

история»; А. В. Вампилов «Старший сын»; Е. В. 

Гришковец «Как я съел собаку»; К. В. Драгунская 

«Рыжая пьеса» и др. 

1 0 resh.edu.ru 

Итого по разделу 66  

Раздел 3. Литература народов России 

3.1 

Рассказы, повести, стихотворения (не менее одного 

произведения по выбору). Например, рассказ Ю. 

Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю. Шесталова 

«Синий ветер каслания» и др.; стихотворения Г. Айги, 

Р. Гамзатова, М.Джалиля, М.Карима, Д.Кугультинова, 

К.Кулиева и др. 

2 0 resh.edu.ru 

Итого по разделу 2  

Раздел 4. Зарубежная литература 

4.1 

Зарубежная проза XX века (не менее одного 

произведения по выбору). Например, произведения Р. 

Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; А. Камю 

«Посторонний»; Ф. Кафки «Превращение»; Дж. 

Оруэлла «1984»; Э. М. Ремарка «На западном фронте 

без перемен», «Три товарища»; Дж. Сэлинджера «Над 

пропастью во ржи»; Г. Уэллса «Машина времени»; О. 

Хаксли «О дивный новый мир»; Э. Хемингуэя «Старик 

и море» и др. 

2 0 resh.edu.ru 

4.2 
Зарубежная поэзия XX века (не менее двух 

стихотворений одного из поэтов по выбору). 
1 0 resh.edu.ru 
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Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т. С. Элиота 

и др. 

4.3 

Зарубежная драматургия XX века (не менее одного 

произведения по выбору). Например, пьесы Б. Брехта 

«Мамаша Кураж и её дети»; М. Метерлинка «Синяя 

птица»; О. Уайльда «Идеальный муж»; Т. Уильямса 

«Трамвай „Желание“»; Б. Шоу «Пигмалион» и др. 

1 0 resh.edu.ru 

Итого по разделу 4  

Развитие речи 7 0  

Уроки внеклассного чтения 2 0  

Итоговые контрольные работы 4 4  

Подготовка и защита проектов 4 0  

Резервные уроки 2 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102 4  

2.2.3. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «История» (базовый 

уровень). 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "История" (предметная область 

"Общественно-научные предметы") (далее соответственно - программа по истории, история) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по истории. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по истории разработана с целью оказания методической помощи учителю 

истории в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на 

современные тенденции в образовании и активные методики обучения, и подлежит 

непосредственному применению при реализации обязательной части ООП СОО. 

Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами истории, устанавливает обязательное 

предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование 

его по разделам и темам курса. 

Место истории в системе основного общего образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в 

становление личности человека. История представляет собирательную картину жизни людей во 

времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом 

самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до 

уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания 

человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

ЦЕЛЬЮ ШКОЛЬНОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ является 

формирование и развитие личности школьника, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического 

опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические 

знания и предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 

формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание 

места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в 

общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 

отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

ЗАДАЧАМИ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ ЯВЛЯЮТСЯ: 

углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответственности и 

социальной культуры, адекватной условиям современного мира; 

освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX - начала XXI 

в.; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству - 
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многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

формирование исторического мышления, способности рассматривать события и явления 

с точки зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи, в развитии, в системе 

координат "прошлое - настоящее - будущее"; 

работа с комплексами источников исторической и социальной информации, развитие 

учебно-проектной деятельности; в углубленных курсах - приобретение первичного опыта 

исследовательской деятельности; 

расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности (сопоставление 

различных версий и оценок исторических событий и личностей, определение и выражение 

собственного отношения, обоснование позиции при изучении дискуссионных проблем 

прошлого и современности); 

развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, общественной 

деятельности, межкультурном общении. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, - 136, в 10 - 11 классах 

по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях. 

Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в пределах одного 

класса может варьироваться. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 10 КЛАССЕ 

История России. 1914 - 1945 гг. 

Введение. Россия в начале XX в. 

Россия в годы Первой мировой войны и Великой российской революции (1914 - 1922). 

Россия в Первой мировой войне (1914 - 1918). 

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

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-

германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский 

прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Людские потери. Политизация и начало 

морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. 

Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие 

войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание общественных 

организаций помощи фронту. Введение государством карточной системы снабжения в городе 

и разверстки в деревне. 

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений. Кадровая чехарда 

в правительстве. Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 

Прогрессивный блок и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Политические 

партии и война: оборонцы, интернационалисты и пораженцы. Влияние большевистской 

пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

Великая российская революция (1917 - 1922). 

Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от свержения самодержавия 

до создания Советского Союза. Три основных этапа: Февральская революция, Октябрьская 

революция, Гражданская война. Российская империя накануне революции. Территория и 

население. Объективные и субъективные причины обострения экономического и 

политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. Национальные и 

конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия модернизации. Основные 

социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. 

Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. Февраль - март: восстание 

в Петрограде и падение монархии. Конец Российской империи. Отклики внутри страны: 

Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Формирование Временного правительства 

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

декреты. 
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Весна - лето 1917 г.: зыбкое равновесие политических сил при росте влияния большевиков 

во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец двоевластия. Восстановление 

патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. Провозглашение 

России республикой. Свержение Временного правительства и взятие власти большевиками 25 

октября (7 ноября) 1917 г. В. И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков. 

Первые мероприятия большевиков в политической, экономической и социальной сферах. 

Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Национализация 

промышленности. Декрет о земле и принципы наделения крестьян землей. Отделение Церкви 

от государства. 

Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание нового госаппарата. 

Советы как форма власти. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и 

саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). Первая Конституция 

РСФСР 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия. 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 - весной 1918 г. Начало 

формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция 

Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. 

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, 

этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 

антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. 

Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Будни села: красные 

продотряды и белые реквизиции. 

Политика "военного коммунизма". Продразверстка, принудительная трудовая 

повинность, административное распределение товаров и услуг. Разработка плана ГОЭЛРО. 

Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. 

Красный и белый террор, их масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в 

пользу чрезвычайных органов: ЧК, комбедов и ревкомов. 

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

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

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

фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и 

формирование русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в 

конце 1921 - 1922 г. 

Идеология и культура Советской России периода Гражданской войны. 

Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная 

агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. Национализация театров и 

кинематографа. Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 

секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное 

закрепление равноправия полов. 

Повседневная жизнь. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, 

субботники и трудовые мобилизации. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в 

деревне. Проблема массовой детской беспризорности. 

Наш край в 1914 - 1922 гг. 

Советский Союз в 1920 - 1930-е гг. 

СССР в годы нэпа (1921 - 1928). 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921 - 1922 гг. и его преодоление. 

Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 

священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и другие 

Кронштадтское восстание. 

Отказ большевиков от "военного коммунизма" и переход к новой экономической политике 
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(нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения 

экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922 - 1924 гг. Создание Госплана и 

разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Учреждение в СССР 

звания Героя Труда (1927 г., с 1938 г. - Герой Социалистического Труда). 

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

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

гг. Политика "коренизации" и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной 

политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и 

возрастание роли партийного аппарата. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х 

гг. 

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация 

женщин. Социальные лифты. Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и 

детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Меры по сокращению безработицы. 

Положение бывших представителей "эксплуататорских классов". Деревенский социум: кулаки, 

середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. 

Советский Союз в 1929 - 1941 гг. 

"Великий перелом". Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое 

соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. 

Кризис снабжения и введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. Раскулачивание. 

Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. Голод в СССР в 1932 

- 1933 гг. как следствие коллективизации. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. 

Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. 

Форсирование военного производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового 

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

индустриальную державу. Ликвидация безработицы. 

Утверждение культа личности Сталина. Партийные органы как инструмент сталинской 

политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. 

"История ВКП(б). Краткий курс". Усиление идеологического контроля над обществом. 

Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937 - 1938 гг. Результаты 

репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против 

священнослужителей. ГУЛАГ. Роль принудительного труда в осуществлении 

индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. 

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные 

достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920 - 1930-е гг. 

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня 

жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. 

"Коммунистическое чванство". Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, 

браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. 

Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Основные направления в 

литературе и архитектуре. Достижения в области киноискусства. Советский авангард. Создание 

национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. 

Культура и идеология. 

Создание "нового человека". Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 

интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых 

пятилеток. Развитие спорта. Освоение Арктики. Эпопея челюскинцев. Престижность военной 

профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Героя Советского Союза (1934) и 
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первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования к массовой средней 

школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. 

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

реализм. Литература и кинематограф 1930-х гг. 

Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров. Выдающиеся 

ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной 

интеллигенции. 

Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом 

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

и миграции населения. Жилищная проблема. Коллективные формы быта. Возвращение к 

традиционным ценностям в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Пионерия и комсомол. Военно-

спортивные организации. Материнство и детство в 1930-е гг. Жизнь в деревне. 

Внешняя политика СССР в 1920 - 1930-е гг. 

Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции построения социализма 

в одной стране. Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Договор в 

Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной 

безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные конфликты 

на озере Хасан, реке Халхин-Гол. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза 

международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и 

Германией в 1939 г. Зимняя война с Финляндией. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и 

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

Катынская трагедия. 

Наш край в 1920 - 1930-е гг. (1 ч) 

Великая Отечественная война (1941 - 1945) 

Первый период войны (июнь 1941 - осень 1942 г.) 

План "Барбаросса". Соотношение сил противников на 22 июня 1941 г. Вторжение 

Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов, 

представителей всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе 

войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета 

обороны. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного 

ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады 

Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов молниеносной войны. 

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

7 ноября 1941 г. на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 

группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой - весной 1942 г. 

Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. 

Эвакуация ленинградцев. Дорога жизни. 

Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. 

Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. 

Нацистский оккупационный режим. Генеральный план "Ост". Нацистская пропаганда. 

Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Концлагеря и гетто. Холокост. 

Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение 

военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в 

Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 

Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание 

партизанского движения. 

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 - 1943 г.) 

Сталинградская битва. Германское наступление весной - летом 1942 г. Поражение 

советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Дом Павлова. Окружение 
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неприятельской группировки под Сталинградом. Разгром окруженных под Сталинградом 

гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. 

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

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

форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной Армии летом - 

осенью 1943 г. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская 

конференция 1943 г. 

За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское 

подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над 

врагом. 

Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, причины, масштабы. Создание 

гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Антисоветские 

национальные военные формирования в составе вермахта. Судебные процессы на территории 

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

Человек и война: единство фронта и тыла. 

"Все для фронта, все для победы!". Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в 

промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. 

Помощь населения фронту. 

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. 

Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная 

дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в 

деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные 

инициативы по спасению детей. 

Культурное пространство в годы войны. Песня "Священная война" - призыв к 

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

войны. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и Церковь в годы 

войны. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и 

научные связи с союзниками. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944 - 

сентябрь 1945 г.) 

Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в 

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

освободительная миссия Красной Армии. Встреча на Эльбе. Висло-Одерская операция. Битва 

за Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее 

окончания. 

Война и общество. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало 

советского атомного проекта. Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. Депортации 

репрессированных народов. Взаимоотношения государства и Церкви. 

Открытие второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения. 

Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре "Д"). 

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Ядерные бомбардировки 

японских городов американской авиацией и их последствия. 

Создание ООН. Осуждение главных военных преступников. Нюрнбергский и Токийский 

судебные процессы. 

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

Антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменение политической карты 

мира. 

Наш край в 1941 - 1945 гг. 

Обобщение. 
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Всеобщая история. 1914 - 1945 гг. 

Введение. Понятие "Новейшее время". Хронологические рамки и периодизация Новейшей 

истории. Изменение мира в XX - начале XXI в. Ключевые процессы и события Новейшей 

истории. Место России в мировой истории XX - начала XXI в. 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 

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 в. 

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. 

Мир в 1918 - 1939 гг. 

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 Германии. 

Веймарская республика. Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. 

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. 

Государственное регулирование экономики. 

Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Становление 

нацизма в Германии. НСДАП; А. Гитлер. Приход нацистов к власти. Нацистский режим в 

Германии (политическая система, экономическая политика, идеология). Нюрнбергские законы. 

Подготовка Германии к войне. Установление авторитарных режимов в странах Европы в 1920 

- 1930-х гг. 

Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего 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. 

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 
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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. 

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). Инициативы СССР по созданию системы коллективной 

безопасности. Агрессивная политика Германии в Европе (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. 

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. 

Ведущие деятели культуры первой трети XX в. Кинематограф 1920 - 1930-х гг. Тоталитаризм и 

культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

Вторая мировая война (4 ч). 

Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Нападение Германии 

на Польшу и начало мировой войны. Стратегические планы главных воюющих сторон. Разгром 

Польши. Блицкриг. "Странная война". Советско-финляндская война и ее международные 

последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Битва за 

Британию. Агрессия Германии и ее союзников на Балканах. 

1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане. Нападение 

Германии 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. 

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. 

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". 

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 ведущих 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. 

Обобщение. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 11 КЛАССЕ 
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История России. 1945 - 2022 гг. 

Введение 

СССР в 1945 - 1991 гг. 

СССР в 1945 - 1953 гг. 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха. Демобилизация 

армии. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение 

проблем послевоенного детства. Рост преступности. 

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на 

выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. 

Сельское хозяйство и положение деревни. Репарации, их размеры и значение для экономики. 

Советский атомный проект, его успехи и значение. Начало гонки вооружений. Положение на 

послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Голод 1946 - 1947 гг. Денежная 

реформа и отмена карточной системы (1947). 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. 

Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. 

Послевоенные репрессии. "Ленинградское дело". Борьба с космополитизмом. "Дело врачей". 

Сохранение трудового законодательства военного времени на период восстановления 

разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: проблемы 

взаимоотношений. 

Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. Доктрина Трумэна. 

План Маршалла. Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной 

Европы. Взаимоотношения со странами народной демократии. Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание по 

инициативе СССР Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

СССР в середине 1950-х - первой половине 1960-х гг. 

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

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

наступления оттепели в политике, экономике, культурной сфере. XX съезд партии и 

разоблачение культа личности Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Начало 

реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. 

Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. Утверждение 

единоличной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Образование 

и наука. Приоткрытие железного занавеса. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 

г. Популярные формы досуга. Неофициальная культура. Хрущев и интеллигенция. 

Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и тамиздат. 

Социально-экономическое развитие СССР. "Догнать и перегнать Америку". Попытки 

решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский секторы экономики. 

Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. 

Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. 

Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. 

Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре 

советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. 

Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. 

Востребованность научного и инженерного труда. 

XXII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание "нового 

человека". Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные 

программы. Реформа системы образования. Пенсионная реформа. Массовое жилищное 

строительство. Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. 
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Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные военнополитические 

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

Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистическая 

система. Распад колониальных систем и борьба за влияние в странах третьего мира. 

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. 

Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева. 

Советское государство и общество в середине 1960-х - начале 1980-х гг. 

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

Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры 

аграрной политики. Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г. Концепция "развитого 

социализма". 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Замедление темпов 

развития. Новые попытки реформирования экономики. Цена сохранения СССР статуса 

сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного 

комплекса. Советские научные и технические приоритеты. Создание топливно-энергетического 

комплекса (ТЭК). 

Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения 

в крупные города и проблема неперспективных деревень. Популярные формы досуга 

населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие 

союзных республик. Общественные настроения. Потребительские тенденции в советском 

обществе. Дефицит и очереди. 

Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры 1980 г. в Москве. 

Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. 

Неформалы (КСП, движение КВН и другие). Диссидентский вызов. Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание 

международной напряженности. Холодная война и мировые конфликты. Пражская весна и 

снижение международного авторитета СССР. Достижение военно-стратегического паритета с 

США. Политика разрядки. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в 

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

Европе. Кризис просоветских режимов. 

Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Политика перестройки. Распад СССР (1985 - 1991). 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейнополитической 

сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской 

экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 

г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в 

политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 

трудовой деятельности. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. 

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

Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от 

догматизма в идеологии. Вторая волна десталинизации. История страны как фактор 

политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические 

объединения. 

Новое мышление М.С. Горбачева. Изменения в советской внешней политике. 

Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. 

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

Завершение холодной войны. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. 

Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов - высший орган 

государственной власти. I съезд народных депутатов СССР и его значение. Демократы первой 

волны, их лидеры и программы. 
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Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских 

настроений. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, 

Украина, Молдавия. Позиции республиканских лидеров и национальных элит. 

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

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

Коммунистической партии РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и его решения. 

Противостояние союзной и российской власти. Введение поста Президента и избрание М.С. 

Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. Углубление 

политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. Ново-

Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. "Парад суверенитетов". 

Референдум о сохранении СССР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий 

политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Введение карточной 

системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное 

повышение государственных цен, пустые полки магазинов. Разработка союзным и российским 

руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных 

настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных 

отношениях. 

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого 

дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур КПСС. Оформление 

фактического распада СССР. Беловежские и Алма-Атинские соглашения, создание 

Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник СССР на 

международной арене. 

Наш край в 1945 - 1991 гг. 

Обобщение. 

Российская Федерация в 1992 - 2022 гг. 

Становление новой России (1992 - 1999). 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Правительство 

реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. 

Либерализация цен. "Шоковая терапия". Ваучерная приватизация. Гиперинфляция, рост цен и 

падение жизненного уровня населения. Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. 

Рост недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической 

ситуации. Указ Б.Н. Ельцина N 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность 

мирного выхода из политического кризиса. Трагические события осени 1993 г. в Москве. 

Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. Ликвидация 

Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие Конституции 

России 1993 г. и ее значение. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. 

Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной символики. 

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. 

Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками. 

Взаимоотношения центра и субъектов Федерации. Военнополитический кризис в Чеченской 

Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных 

займов. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен 

на энергоносители. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от 

экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды. Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода средств массовой информации 

(далее - СМИ). Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. 

Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных 
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ориентиров. Безработица и детская беспризорность. Проблемы русскоязычного населения в 

бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Россия - правопреемник СССР на международной 

арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и 

странами Запада. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-

политическое сотрудничество в рамках СНГ. 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные 

политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной 

власти. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок 

в Дагестан. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Россия в XXI в.: вызовы времени и задачи модернизации. 

Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Президента В.В. 

Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных последствий 1990-х гг. 

Основные направления внутренней и внешней политики. Федерализм и сепаратизм. Создание 

Федеральных округов. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение 

властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза и борьба с ней. 

Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. Построение вертикали власти и гражданское 

общество. Военная реформа. 

Экономический подъем 1999 - 2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль 

нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшие инфраструктурные 

проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Начало (2005) и 

продолжение (2018) реализации приоритетных национальных проектов. 

Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные направления внешней 

и внутренней политики. Проблема стабильности и преемственности власти. 

Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г. и переизбрание на 

новый срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России и реализация инфраструктурных 

проектов в Крыму (строительство Крымского моста, трассы "Таврида" и других). Начало 

конституционной реформы (2020). 

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и 

профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. 

Основные принципы и направления государственной социальной политики. Реформы 

здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования, культуры, науки и его 

результаты. Начало конституционной реформы. Снижение средней продолжительности жизни 

и тенденции депопуляции. Государственные программы демографического возрождения 

России. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта 

и здорового образа жизни и их результаты. XXII Олимпийские и XI Паралимпийские зимние 

игры в Сочи (2014), успехи российских спортсменов, допинговые скандалы и их последствия 

для российского спорта. Чемпионат мира по футболу и открытие нового образа России миру. 

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и размеры 

доходов разных слоев населения. Постановка государством вопроса о социальной 

ответственности бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном 

информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая 

автомобилизация. Военно-патриотические движения. Марш "Бессмертный полк". 

Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (2020). 

Внешняя политика в конце XX - начале XXI в. Утверждение новой Концепции внешней 

политики Российской Федерации (2000) и ее реализация. Постепенное восстановление 

лидирующих позиций России в международных отношениях. Современная концепция 

российской внешней политики. Участие в международной борьбе с терроризмом и в 

урегулировании локальных конфликтов. Оказание помощи Сирии в борьбе с международным 

терроризмом и в преодолении внутриполитического кризиса (с 2015 г.). Приближение военной 

инфраструктуры НАТО к российским границам и ответные меры. Односторонний выход США 

из международных соглашений по контролю над вооружениями и последствия для России. 
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Создание Россией нового высокоточного оружия и реакция в мире. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России и Беларуси. 

Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). Миротворческие миссии 

России. Приднестровье. Россия в условиях нападения Грузии на Южную Осетию в 2008 г. 

(операция по принуждению Грузии к миру). Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в 

Совет Европы. Сотрудничество России со странами ШОС (Шанхайской организации 

сотрудничества) и БРИКС. Деятельность "Большой двадцатки". Дальневосточное и другие 

направления политики России. Сланцевая революция в США и борьба за передел мирового 

нефтегазового рынка. 

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. Воссоединение Крыма 

и Севастополя с Россией и его международные последствия. Минские соглашения по Донбассу 

и гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной 

Республики (ЛНР). Специальная военная операция (2022). Введение США и их союзниками 

политических и экономических санкций против России и их последствия. 

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным странам. 

Мир и процессы глобализации в новых условиях. Международный нефтяной кризис 2020 г. и 

его последствия. Россия в современном мире. 

Религия, наука и культура России в конце XX - начале XXI в. Повышение общественной 

роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии 

образования и науки. Модернизация образовательной системы. Основные достижения 

российских ученых и недостаточная востребованность результатов их научной деятельности. 

Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Особенности развития 

современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного 

искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 

Наш край в 1992 - 2022 гг. 

Итоговое обобщение. 

Всеобщая история. 1945 - 2022 гг. 

Введение. Мир во второй половине XX - начале XXI в. Научно-технический прогресс. 

Переход от индустриального к постиндустриальному, информационному обществу. Изменения 

на карте мира. Складывание биполярной системы. Крушение колониальной системы. 

Образование новых независимых государств во второй половине XX в. Процессы глобализации 

и развитие национальных государств. 

Страны Северной Америки и Европы во второй половине XX - начале XXI в. 

От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. План 

Маршалла. Разделенная Европа. Раскол Германии и образование двух германских государств. 

Совет экономической взаимопомощи. Формирование двух военно-политических блоков 

(НАТО и ОВД). 

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитие 

постиндустриального общества. Общество потребления. Демократы и республиканцы у власти: 

президенты США и повороты политического курса. Социальные движения (борьба против 

расовой сегрегации, за гражданские права, выступления против войны во Вьет-наме). Внешняя 

политика США во второй половине XX начале XXI в. Развитие отношений с СССР, Российской 

Федерацией. 

Страны Западной Европы. Экономическая и полити-ческая ситуация в первые 

послевоенные годы. Научно-техническая революция. Становление социально ориентированной 

рыночной экономики. Германское "экономическое чудо". Установление V республики во 

Франции. Лейбористы и консерваторы в Великобритании. Начало европейской интеграции 

(ЕЭС). "Бурные шестидесятые". "Скандинавская модель" социально-экономического развития. 

Падение диктатур в Греции, Португалии, Испании. Экономические кризисы 1970-х - начала 

1980-х гг. Неоконсерватизм. Европейский союз. 

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине XX - начале XXI в. 

Революции второй половины 1940-х гг. и установление коммунистических режимов. СЭВ и 
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ОВД. Достижения и проблемы социалистического развития в 1950-е гг. Выступления в ГДР 

(1953), Польше и Венгрии (1956). Югославская модель социализма. Пражская весна 1968 г. и ее 

подавление. Движение "Солидарность" в Польше. Перестройка в СССР и страны восточного 

блока. Революции 1989 - 1990 гг. в странах Центральной и Восточной Европы. Распад ОВД, 

СЭВ. Образование новых государств на постсоветском пространстве. Разделение 

Чехословакии. Распад Югославии и война на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. 

Развитие восточноевропейских государств в XXI в. (экономика, политика, внешнеполитическая 

ориентация, участие в интеграционных процессах). 

Страны Азии, Африки во второй половине XX - начале XXI в.: проблемы и пути 

модернизации. 

Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и Африки. 

Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба и 

провозглашение национальных государств в регионе. Китай: провозглашение республики; 

социалистический эксперимент; Мао Цзэдун и маоизм; экономические реформы конца 1970-х 

- 1980-х гг. и их последствия; современное развитие. Разделение Вьетнама и Кореи на 

государства с разным общественно-политическим строем. Индия: провозглашение 

независимости; курс Неру; внутренняя и внешняя политика современного индийского 

государства. 

Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от поражения к лидерству. 

Восстановление суверенитета страны. Японское "экономическое чудо". Новые индустриальные 

страны (Сингапур, Южная Корея). 

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. 

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 

Палестинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор пути развития; 

внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки 

урегулирования на Ближнем Востоке. Политическое развитие арабских стран в конце XX - 

начале XXI в. "Арабская весна" и смена политических режимов в начале 2010-х гг. Гражданская 

война в Сирии. 

Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости ("год 

Африки", 1970 - 1980-е гг.). Выбор путей развития. Попытки утверждения демократических 

режимов и возникновение диктатур. Организация Африканского единства. Система апартеида 

на юге Африки и ее падение. Сепаратизм. Гражданские войны и этнические конфликты в 

Африке. 

Страны Латинской Америки во второй половине XX - начале XXI в. 

Положение стран Латинской Америки в середине XX в.: проблемы внутреннего развития, 

влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. 

Националреформизм. Революция на Кубе. Диктатуры и демократизация в странах Латинской 

Америки. Революции конца 1960-х - 1970-х гг. (Перу, Чили, Никарагуа). "Левый поворот" в 

конце XX в. 

Международные отношения во второй половине XX - начале XXI в. Основные этапы 

развития международных отношений во второй половине 1940-х - 2020-х гг. Международные 

кризисы и региональные конфликты в годы холодной войны (Берлинские кризисы, Корейская 

война, войны в Индокитае, Суэцкий кризис, Карибский (Кубинский) кризис). Создание 

Движения неприсоединения. Гонка вооружений. Война во Вьетнаме. 

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х - первой половине 1970-х гг. 

Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор о нераспространении 

ядерного оружия (1968). Пражская весна 1968 г. и ввод войск государств - участников ОВД в 

Чехословакию. Урегулирование германского вопроса (договоры ФРГ с СССР и Польшей, 

четырехстороннее соглашение по Западному Берлину). Договоры об ограничении 

стратегических вооружений (ОСВ). Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=INT&n=15317&date=28.12.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=INT&n=15325&date=28.12.2022
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(Хельсинки, 1975 г.). 

Ввод советских войск в Афганистан (1979). Возвращение к политике холодной войны. 

Наращивание стратегических вооружений. Американский проект СОИ. Провозглашение 

советской концепции нового политического мышления в 1980-х гг. Революции 1989 - 1991 гг. 

в странах Центральной и Восточной Европы, их внешнеполитические последствия. Распад 

СССР и восточного блока. Российская Федерация - правопреемник СССР на международной 

арене. Образование СНГ. 

Международные отношения в конце XX - начале XXI в. От биполярного к 

многополюсному миру. Региональная и межрегиональная интеграция. Россия в современном 

мире: восстановление лидирующих позиций, отстаивание национальных интересов. Усиление 

позиций Китая на международной арене. Военные конфликты. Международный терроризм. 

Мировое сообщество и роль России в противостоянии угрозам и вызовам в начале XX в. 

Развитие науки и культуры во второй половине XX - начале XXI в. 

Развитие науки во второй половине XX - начале XXI в. (ядерная физика, химия, биология, 

медицина). Научно-техническая революция. Использование ядерной энергии в мирных целях. 

Достижения в области космонавтики (СССР, США). Развитие электротехники и робототехники. 

Информационная революция. Интернет. 

Течения и стили в художественной культуре второй половины XX - начала XXI в.: от 

модернизма к постмодернизму. Литература. Живопись. Архитектура: новые технологии, 

концепции, художественные решения. Дизайн. Кинематограф. Музыка: развитие традиций и 

авангардные течения. Джаз. Рок-музыка. Массовая культура. Молодежная культура. 

Современный мир. 

Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного оружия. 

Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в современном 

мире. 

Обобщение. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОРИИ НА 

УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 

1) в сфере патриотического воспитания: сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свою страну, свой край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; ценностное отношение к государственным символам, 

историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к 

служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

2) в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российской истории 

традиций гражданского служения Отечеству; сформированность гражданской позиции 

обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; осознание 

исторического значения конституционного развития России, своих конституционных прав и 

обязанностей, уважение закона и правопорядка; принятие традиционных национальных, 

общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; готовность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам; готовность вести совместную деятельность 

в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-

юношеских организациях; умение взаимодействовать с социальными институтами в 

соответствии с их функциями и назначением; готовность к гуманитарной и волонтерской 

деятельности; 

3) в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление и принятие 

сущности и значения исторически сложившихся и развивавшихся духовно-нравственных 

ценностей российского народа; сформированность нравственного сознания, этического 

поведения; способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные 
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решения, ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы современного 

российского общества; понимание значения личного вклада в построение устойчивого 

будущего; ответственное отношение к своим родителям, представителям старших поколений, 

осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в 

соответствии с традициями народов России; 

4) в понимании ценности научного познания: сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития исторической науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; осмысление значения истории как знания о развитии человека и 

общества, о социальном и нравственном опыте предшествующих поколений; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; овладение основными навыками познания и оценки событий 

прошлого с позиций историзма, готовность к осуществлению учебной проектно-

исследовательской деятельности в сфере истории. 

5) в сфере эстетического воспитания: представление об исторически сложившемся 

культурном многообразии своей страны и мира; способность воспринимать различные виды 

искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное 

воздействие искусства; осознание значимости для личности и общества наследия 

отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 

творчества; эстетическое отношение к миру, современной культуре, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

6) в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни и необходимости ее 

сохранения (в том числе на основе примеров из истории); представление об идеалах 

гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах и в 

современную эпоху; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни; 

7) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой 

деятельности как источника развития человека и общества; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; представление о 

разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; формирование интереса 

к различным сферам профессиональной деятельности; готовность совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; мотивация и 

способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

8) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия 

людей с природной средой, его позитивных и негативных проявлений; сформированность 

экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических 

проблем; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и 

социальной среде; 

9) в сфере развития эмоционального интеллекта обучающихся: развитие самосознания 

(включая способность осознавать на примерах исторических ситуаций роль эмоций в 

отношениях между людьми, понимать свое эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями 

людей в известных исторических ситуациях); саморегулирования, включающего самоконтроль, 

умение принимать ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; внутренней 

мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, 

умение действовать, исходя из своих возможностей; эмпатии (способность понимать другого 

человека, оказавшегося в определенных обстоятельствах); социальных навыков (способность 

выстраивать конструктивные отношения с другими людьми, регулировать способ выражения 

своих суждений и эмоций с учетом позиций и мнений других участников общения). 

В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 
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коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

формулировать проблему, вопрос, требующий решения; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять познавательную задачу; 

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными 

процедурами исторического познания; 

систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме таблиц, схем); 

выявлять характерные признаки исторических явлений; 

раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего; 

сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие черты 

и различия; формулировать и обосновывать выводы; 

соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием; 

определять новизну и обоснованность полученного результата; 

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат, учебный проект и другие);объяснять сферу применения и значение 

проведенного учебного исследования в современном общественном контексте. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять 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 суждение о 

достоверности и значении информации источника (по предложенным или самостоятельно 

сформулированным критериям); 

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их свидетельств; 

использовать средства современных информационных и коммуникационных технологий 

с соблюдением правовых и этических норм, требований информационной безопасности; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

современном мире; 

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, выявляя 

сходство и различие высказываемых оценок; 

излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном 

тексте; 

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе 

межкультурного, в образовательной организации и социальном окружении; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации. 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения в части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: выявлять 

проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, определять способ решения, 

последовательно реализовывать намеченный план действий и другие; 

владение приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку 

полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, 

общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего поколения; принимать мотивы 

и аргументы других при анализе результатов деятельности; признавать свое право и право 

других на ошибку; вносить конструктивные предложения для совместного решения учебных 

задач, проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности людей 

как эффективного средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по 

истории, в том числе на региональном материале; 

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими 

членами команды; 

проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе; 

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения программы по истории на уровне среднего 

общего образования должны обеспечивать: 

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

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

историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической 

политики, индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических 

Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-

технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, 

возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, 

специальной военной операции на Украине и других важнейших событий XX - начала XXI в.; 

особенности развития культуры народов СССР (России); 

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

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие России в XX - начале XXI в. 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной 

истории XX - начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую 

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

фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

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

систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 

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

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события 

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

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

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

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

истории России и зарубежных стран XX - начала XXI в., оценивать их полноту и достоверность, 

соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную 
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информацию при работе с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

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

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

познавательных 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 зарубежных стран XX - начала XXI 

в.; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

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

осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов 

по новейшей истории, в том числе - на региональном материале (с использованием ресурсов 

библиотек, музеев и других); 

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

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 

идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; проявление уважения к историческому наследию народов России; 

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

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

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

начале XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших 

достижений культуры, ценностных ориентиров. 

Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории на уровне 

среднего общего образования является усвоение обучающимися знаний и формирование 

умений, которые составляют структуру предметного результата. 

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, происходит на 

учебном материале, изучаемом в 10 - 11 классах. При этом необходимо учитывать, что 

достижение предметных результатов предполагает не только обращение к истории России и 

всемирной истории XX - начала XXI в., но и к важнейшим событиям, явлениям, процессам 

истории нашей страны с древнейших времен до начала XX в. Без знания достижений народов 

России, понимания духовных и материальных факторов поступательного развития российского 

общества в предшествующие эпохи невозможно глубокое понимание истории России XX - 

начала XXI в., осознание истоков достижений и потерь в этот исторический период. При 

планировании уроков истории следует предусмотреть повторение изученных ранее 

исторических событий, явлений, процессов, деятельности исторических личностей России, 

связанных с актуальным историческим материалом урока. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ БАЗОВОГО УЧЕБНОГО КУРСА 

"ИСТОРИЯ РОССИИ": 

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

экономика, культура. Предпосылки революции. 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика "военного 

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

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы НЭПа. "Великий перелом". Индустриализация, 

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

Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

4) Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг.: причины, силы сторон, основные 

операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, 

единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства 

захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад 

СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

5) СССР в 1945 - 1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система 
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"развитого социализма". Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и внешняя 

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

6) Российская Федерация в 1992 - 2022 гг. Становление новой России. Возрождение 

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

модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление 

обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная 

операция. Место России в современном мире. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ БАЗОВОГО УЧЕБНОГО КУРСА 

"ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ": 

1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, 

основные события, результаты. Власть и общество. 

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. 

Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных странах. "Новый 

курс" в США. Германский нацизм. Народный фронт. Политика "умиротворения агрессора". 

Культурное развитие. 

3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. 

4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

5) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. 

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

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

Постиндустриальное и информационное общество. Современный мир: глобализация и 

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

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ В 10 КЛАССЕ 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах 1914 - 1945 гг., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать 

историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической 

политики, индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических 

Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-

технологических успехов. 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением 

обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1914 - 1945 

гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением 

противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный 

результат достижим при комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть наиболее значимые события истории России 1914 - 1945 гг., объяснять их особую 

значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 

значительных событий, явлений, процессов истории России 1914 - 1945 гг., их значение для 

истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1914 - 1945 гг., выявлять 

попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России 1914 - 1945 гг. 

Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие России в 1914 - 1945 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном 

использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической 

личности, школьники должны осознать величие личности человека, влияние его деятельности 

на ход истории. 
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Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1914 - 1945 гг., события, 

процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов 

истории России 1914 - 1945 гг., оценивать значение их деятельности для истории нашей станы 

и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1914 - 1945 гг., в которых участвовали 

выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности 

исторических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной 

истории 1914 - 1945 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую 

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

фактический материал, в том числе используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов из истории 

России, и всемирной истории 1914 - 1945 гг., привлекая учебные тексты и (или) дополнительные 

источники информации; корректно использовать исторические понятия и термины в устной 

речи, при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о 

ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1914 - 1945 гг. с 

использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, 

учебной, художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и других; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой 

их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах в 

1914 - 1945 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1914 - 1945 

гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов памятников 

культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и художественных приемов 

создания памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из 

истории России и всемирной истории 1914 - 1945 гг. в форме сложного плана, конспекта, 

реферата; 

определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к наиболее 

значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 1914 

- 1945 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтверждения или 

опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения или опровержения собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной 

истории 1914 - 1945 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее 

аргументированную позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 1914 - 

1945 гг.; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными 

критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 

России и всеобщей истории 1914 - 1945 гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран 1914 

- 1945 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и 
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теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому 

признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим 

основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 

гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности 

сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и 

зарубежных стран в 1914 - 1945 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. по самостоятельно определенным 

критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события 

истории родного края и истории России в 1914 - 1945 гг.; определять современников 

исторических событий истории России и человечества в целом в 1914 - 1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. 

определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, 

значение исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической  

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1914 - 

1945 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и 

человечества в целом 1914 - 1945 гг. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

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

истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг., оценивать их полноту и достоверность, 

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

информацию при работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и всемирной 

истории 1914 - 1945 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и 

зарубежных стран 1914 - 1945 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о 

которых идет речь и другие, соотносить информацию письменного источника с историческим 

контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом 

источнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории 

России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных 

стран 1914 - 1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников 

событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности 

содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных стран 
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1914 - 1945 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в том 

числе исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических 

источников по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг., делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных 

точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное 

назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, надписи и 

другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится 

и другие); используя контекстную информацию, описывать вещественный исторический 

источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по 

истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. (определять авторство, время создания, 

события, связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию, 

описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. в справочной 

литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных 

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

исторической действительности 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической 

информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, 

необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 

1914 - 1945 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные 

источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических 

событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа 

исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки 

зрения ее соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в 

том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 

сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

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

осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов 

по новейшей истории, в том числе - на региональном материале (с использованием ресурсов 

библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической 

информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории 

России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по 

истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. и составлять на его основе план, таблицу, 

схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными 

знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории 

расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и другие), 

изучаемые события, явления, процессы истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказывать 
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об исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более 

исторических картах (схемах) по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; оформлять 

результаты анализа исторической карты (схемы) в виде таблицы, схемы; делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте/схеме по истории России и 

зарубежных стран 1914 - 1945 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры 

территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополитических условий 

существования государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме по истории 

России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг., с информацией из аутентичных исторических 

источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники 

исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и статистической 

информации по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. проводить сравнение 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и 

зарубежных стран 1914 - 1945 гг. с информацией из других исторических источников, делать 

выводы; 

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

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в 

подготовке учебных проектов по истории России 1914 - 1945 гг., в том числе на региональном 

материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 

идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; проявление уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов 

обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися 

особенностей развития нашей страны как многонационального государства, важности 

уважения и взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-

культурного развития России как многонационального государства, знакомство с культурой, 

традициями и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для 

защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-

экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей 

культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, 

связанным с историей России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг., создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и 

речевого этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, 

значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах истории 

России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг., осознавать и понимать ценность сопричастности 
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своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей 

страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг., выявлять в 

исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту 

исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите 

Отечества. 

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1914 - 1945 

гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений 

культуры, ценностных ориентиров. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ "ИСТОРИЯ РОССИИ": 

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

экономика, культура. Предпосылки революции. 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика "военного 

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

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы НЭПа. "Великий перелом". Индустриализация, 

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

Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

4) Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг.: причины, силы сторон, основные 

операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, 

единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства 

захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад 

СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ "ВСЕОБЩАЯ 

ИСТОРИЯ": 

1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, 

основные события, результаты. Власть и общество. 

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. 

Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных странах. "Новый 

курс" в США. Германский нацизм. Народный фронт. Политика "умиротворения агрессора". 

Культурное развитие. 

3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. 

4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

Структура предметных результатов включает следующий перечень знаний и 

умений: 

указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщей истории 

1914 - 1945 гг.; 

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории 1914 

- 1945 гг.; 

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 1914 

- 1945 гг., 

делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данный период; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия важнейших 

исторических событий, явлений, процессов истории России 1914 - 1945 гг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ В 11 КЛАССЕ 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах 1945 - 2022 гг., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать 

историческое значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; 

понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как 

мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине 
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и других важнейших событий 1945 - 2022 гг.; особенности развития культуры народов СССР 

(России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением 

обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1945 - 2022 

гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением 

противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный 

результат достижим при комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть наиболее значимые события истории России 1945 - 2022 гг., объяснять их особую 

значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 

значительных 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 фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России 1945 - 2022 гг. 

Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-

экономическое, политическое и культурное развитие России в 1945 - 2022 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном 

использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической 

личности, обучающиеся должны осознать величие личности человека, влияние его 

деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1945 - 2022 гг., события, 

процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов 

истории России 1945 - 2022 гг., оценивать значение их деятельности для истории нашей станы 

и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1945 - 2022 гг., в которых участвовали 

выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности 

исторических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной 

истории 1945 - 2022 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую  

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

фактический материал, в том числе используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов из истории 

России, и всемирной истории 1945 - 2022 гг., привлекая учебные тексты и (или) дополнительные 

источники информации; корректно использовать исторические понятия и термины в устной 

речи, при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о 

ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1945 - 2022 гг. с 

использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, 

учебной, художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и другие; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой 

их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах в 

1945 - 2022 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1945 - 2022 
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гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов памятников 

культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и художественных приемов 

создания памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из 

истории России и всемирной истории 1945 - 2022 гг. в форме сложного плана, конспекта, 

реферата; 

определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к наиболее 

значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 1945 

- 2022 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной 

истории 1945 - 2022 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее 

аргументированную позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 1945 - 

2022 гг.; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными 

критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 

России и всеобщей истории 1945 - 2022 гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных 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, принадлежности к историческим процессам, типологическим 

основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 

гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности (корректности) 

сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и 

зарубежных стран в 1945 - 2022 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. по самостоятельно определенным 

критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, 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 событий истории России и человечества в целом в 1945 - 2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. 

определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, 

значение исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 
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соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1945 - 

2022 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов 

истории России и человечества в целом 1945 - 2022 гг. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

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

истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., оценивать их полноту и достоверность, 

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

информацию при работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и всемирной 

истории 1945 - 2022 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о 

которых идет речь и другие, соотносить информацию письменного источника с историческим 

контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом 

источнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории 

России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных 

стран 1945 - 2022 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников 

событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности 

содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных стран 

1945 - 2022 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в том 

числе исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических 

источников по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных 

точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное 

назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, надписи и 

другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится 

и другие); используя контекстную информацию, описывать вещественный исторический 

источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по 

истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. (определять авторство, время создания, 

события, связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию, 

описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. в справочной 

литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных 

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

исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической 

информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, 

необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 

1945 - 2022 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные 

источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических 
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событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа 

исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки 

зрения ее соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в 

том числе исторические карты (схемы), по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

сопоставлять информацию, представленную. в различных источниках; формализовать 

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

осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов 

по новейшей истории, в том числе на региональном материале (с использованием ресурсов 

библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической 

информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории 

России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по 

истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. и составлять на его основе план, таблицу, 

схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными 

знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории 

расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и другие), 

изучаемые события, явления, процессы истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказывать 

об исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более 

исторических картах/схемах по истории России и зарубежных стран 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 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры 

территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополитических условий 

существования государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) по истории 

России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., с информацией из аутентичных исторических 

источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники 

исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и статистической 

информации по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. проводить сравнение 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг. с информацией из других исторических источников, делать 

выводы; 

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

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в 

подготовке учебных проектов по истории России 1945 - 2022 гг., в том числе на региональном 

материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 

идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; проявление уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов 
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обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися 

особенностей развития нашей страны как многонационального государства, важности 

уважения и взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-

культурного развития России как многонационального государства, знакомство с культурой, 

традициями и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для 

защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-

экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей 

культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, 

связанным с историей России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и 

речевого этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, 

значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах истории 

России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., осознавать и понимать ценность сопричастности 

своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей 

страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., выявлять в 

исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту 

исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите 

Отечества. 

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1945 - 2022 

гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений 

культуры, ценностных ориентиров. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ "ИСТОРИЯ РОССИИ": 

1) СССР в 1945 - 1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система 

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

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

2) Российская Федерация в 1992 - 2022 гг. Становление новой России. Возрождение 

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

модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление 

обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная 

операция. Место России в современном мире. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ "ВСЕОБЩАЯ 

ИСТОРИЯ": 

1) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада. 

2) Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. 

Научно-техническая революция. Постиндустриальное и информационное общество. 

3) Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и 

его влияние на мировую систему. 
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Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщей истории 

1945 - 2022 гг.; 

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории 1945 

- 2022 гг.; 

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 1945 

- 2022 гг., делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данный период; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия важнейших 

исторических событий, явлений, процессов истории России 1945 - 2022 гг. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

10 КЛАСС 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем программы 

 

Количество 

часов/всего 

 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всеобщая история. 1914—1945 гг. 

Раздел 1. Введение 

1.1 Введение 1 https://resh.edu.ru  

1.2 Мир накануне и в годы Первой мировой войны 3 https://resh.edu.ru  

Итого по разделу 4  

Раздел 2. Мир в 1918—1939 гг 

2.1 От войны к миру 2 https://resh.edu.ru  

2.2 Страны Европы и Северной Америки в 1920—1930-е гг. 6 https://resh.edu.ru  

2.3 Страны Азии, Латинской Америки в 1918—1930-е гг. 2 https://resh.edu.ru  

2.4 Международные отношения в 1920— 1930-х гг. 2 https://resh.edu.ru  

2.5 Развитие культуры в 1914—1930-х гг. 2 https://resh.edu.ru  

Итого по разделу 14  

Раздел 3. Вторая мировая война 

3.1 Вторая мировая война 4 https://resh.edu.ru  

3.2 Обобщение 1 https://resh.edu.ru  

Итого по разделу 5  

История России. 1914—1945 гг. 

Раздел 1. **Россия в годы Первой мировой войны и Великой российской революции (1914—1922 

1.1 Введение 1 https://resh.edu.ru  

1.2 Россия в Первой мировой войне (1914—1918) 3 https://resh.edu.ru  

1.3 Великая российская революция (1917— 1922) 2 https://resh.edu.ru  

1.4 Первые революционные преобразования большевиков 2 https://resh.edu.ru  

1.5 Гражданская война и ее последствия 3 https://resh.edu.ru  

1.6 
Идеология и культура Советской России периода 

Гражданской войны 
2 https://resh.edu.ru  

1.7 Наш край в 1914— 1922 1 https://resh.edu.ru  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Итого по разделу 14  

Раздел 2. Раздел. Советский Союз в 1920—1930-е гг 

2.1 СССР в годы нэпа (1921—1928) 4 https://resh.edu.ru  

2.2 Советский Союз в 1929—1941 гг. 5 https://resh.edu.ru  

2.3 
Культурное пространство советского общества в 1920— 

1930-е гг. 
3 https://resh.edu.ru  

2.4 Внешняя политика СССР в 1920— 1930-е гг. 3 https://resh.edu.ru  

2.5 Наш край в 1920— 1930-е гг. 1 https://resh.edu.ru  

Итого по разделу 16  

Раздел 3. Раздел. **Великая Отечественная война (1941—1945 

3.1 Первый период войны (июнь 1941 — осень 1942 г.) 3 https://resh.edu.ru  

3.2 Коренной перелом в ходе войны (осень 1942—1943 г.) 3 https://resh.edu.ru  

3.3 Человек и война: единство фронта и тыла 3 https://resh.edu.ru  

3.4 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. 

Окончание Второй мировой войны (1944 — сентябрь 

1945 г.) 

4 https://resh.edu.ru  

3.5 Наш край в 1941— 1945 гг. 1 https://resh.edu.ru  

3.6 Обобщение 1 https://resh.edu.ru  

Итого по разделу 15  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 КЛАСС 

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем программы 

 

Количество 

часов/всего 

 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Раздел 1. Всеобщая история. 1945—2022 гг 

1.1 Введение 1 https://resh.edu.ru 

1.2 
Страны Северной Америки и Европы во второй половине 

ХХ — начале XXI в. 
9 https://resh.edu.ru 

1.3 
Страны Азии, Африки во второй половине ХХ — начале 

XXI в.: проблемы и пути модернизации 
4 https://resh.edu.ru 

1.4 
Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — 

начале XXI в. 
2 https://resh.edu.ru 

1.5 
Международные отношения во второй половине ХХ — 

начале XXI в. 
3 https://resh.edu.ru 

1.6 
Развитие науки и культуры во второй половине ХХ — 

начале XXI в. 
2 https://resh.edu.ru 

1.7 Современный мир 1 https://resh.edu.ru 

1.8 Обобщение 1 https://resh.edu.ru 

Итого по разделу 23  

История России. 1945—2022 гг. 

Раздел 1. СССР в 1945—1991 гг 

1.1 Введение 1 https://resh.edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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1.2 СССР в 1945—1953 гг. 4 https://resh.edu.ru 

1.3 СССР в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. 6 https://resh.edu.ru 

1.4 
Советское государство и общество в середине 1960-х — 

начале 1980-х гг. 
7 https://resh.edu.ru 

1.5 Политика перестройки. Распад СССР (1985—1991) 6 https://resh.edu.ru 

1.6 Наш край в 1945— 1991 гг. 1 https://resh.edu.ru 

1.7 Итоговое обобщение 1 https://resh.edu.ru 

Итого по разделу 26  

Раздел 2. Российская Федерация в 1992—2022 гг 

2.1 Становление новой России (1992—1999) 7 https://resh.edu.ru 

2.2 Россия в ХХI в.: вызовы времени и задачи модернизации 10 https://resh.edu.ru 

2.3 Наш край в 1992— 2022 гг. 1 https://resh.edu.ru 

Итого по разделу 18  

Итоговое обобщение 1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68  

2.2.4. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 

(базовый уровень) 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Обществознание" (предметная 

область "Общественно-научные предметы") (далее соответственно - программа по 

обществознанию, обществознание) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по обществознанию. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по обществознанию составлена на основе положений и требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, с 

учетом федеральной программы воспитания и подлежит непосредственному применению при 

реализации обязательной части ООП СОО. 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организацией 

функции интеграции молодежи в современное общество и обеспечивает условия для 

формирования российской гражданской идентичности, традиционных ценностей 

многонационального российского народа, готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию, труду и творческому самовыражению, взаимодействию с другими 

людьми на благо человека и общества. 

Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и направлениях 

его развития в современных условиях, об основах конституционного строя нашей страны, 

правах и обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию российской 

гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности национальным 

ценностям. 

ЦЕЛЯМИ ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ на уровне среднего общего 

образования являются: 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, основанной на 

идеях патриотизма, гордости за достижения страны в различных областях жизни, уважения к 

традиционным ценностям и культуре России, правам и свободам человека и гражданина, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

развитие личности в период ранней юности, становление ее духовнонравственных 

позиций и приоритетов, выработка правового сознания, политической культуры, мотивации к 

предстоящему самоопределению в различных областях жизни: семейной, трудовой, 

профессиональной; 

развитие способности обучающихся к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; 

развитие интереса обучающихся к освоению социальных и гуманитарных дисциплин; 

освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование целостной картины 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426546&date=28.12.2022&dst=4&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=2875&date=28.12.2022
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общества, адекватной современному уровню научных знаний и позволяющей реализовать 

требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

образовательной программы, представленным в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования; 

овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и систематизировать 

социальную информацию из различных источников, преобразовывать ее и использовать для 

самостоятельного решения учебнопознавательных, исследовательских задач, а также в 

проектной деятельности; 

совершенствование опыта обучающихся в применении полученных знаний (включая 

знание социальных норм) и умений в различных областях общественной жизни: в гражданской 

и общественной деятельности, включая волонтерскую, в сферах межличностных отношений, 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в противодействии 

коррупции, в семейнобытовой сфере, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций, 

социальных фактов, поведения людей и собственных поступков. 

С учетом преемственности с уровнем основного общего образования обществознание 

раскрывает теоретические знания, факты социальной жизни; ценности и нормы, регулирующие 

общественные отношения; социальные роли человека, его права, свободы и обязанности как 

члена общества и гражданина Российской Федерации; особенности современного российского 

общества в единстве социальных сфер и институтов и роли России в динамично изменяющемся 

мире; различные аспекты межличностного и других видов социального взаимодействия, а 

также взаимодействия людей и социальных групп с основными институтами государства и 

гражданского общества и регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется в соответствии со 

следующими ориентирами, отражающими специфику учебного предмета на уровне среднего 

общего образования: 

определение учебного содержания научной и практической значимостью включаемых в 

него положений и педагогическими целями учебного предмета с учетом познавательных 

возможностей учащихся старшего подросткового возраста; 

представление в содержании учебного предмета основных сфер жизни общества, 

типичных видов человеческой деятельности в информационном обществе, условий 

экономического развития на современном этапе, особенностей финансового поведения, 

перспектив и прогнозов общественного развития, путей решения актуальных социальных 

проблем; 

обеспечение развития ключевых навыков, формируемых деятельностным компонентом 

социально-гуманитарного образования (выявление проблем, принятие решений, работа с 

информацией), и компетентностей, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности и при выборе профессии; 

включение в содержание предмета полноценного материала о современном российском 

обществе, об основах конституционного строя Российской Федерации, закрепленных в 

Конституции Российской Федерации, о правах и свободах человека и гражданина, тенденциях 

развития России, ее роли в мире и противодействии вызовам глобализации; 

расширение возможностей самопрезентации обучающихся, мотивирующей креативное 

мышление и участие в социальных практиках. 

Отличие содержания обществознания на базовом уровне среднего общего образования от 

содержания предшествующего уровня заключается в: 

изучении нового теоретического содержания; 

рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и процессов в более сложных и 

разнообразных связях и отношениях; 

освоении обучающимися базовых методов социального познания; 

большей опоре на самостоятельную деятельность и индивидуальные познавательные 

интересы обучающихся, в том числе связанные с выбором профессии; 

расширении и совершенствовании познавательных, исследовательских, проектных 
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умений, которые осваивают обучающиеся, и возможностей их применения при выполнении 

социальных ролей, типичных для старшего подросткового возраста. 

В соответствии с учебным планом среднего общего образования общее количество 

рекомендованных учебных часов на изучение обществознания составляет 136 часов, по 2 

часа в неделю при 34 учебных неделях. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 10 КЛАССЕ 

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 социальногуманитарных науках. 

Российское общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. 

Духовная культура. 

Духовная деятельность человека. Духовные ценности российского общества. 

Материальная и духовная культура. Формы культуры. Народная, массовая и элитарная 

культура. 

Молодежная субкультура. Контркультура. Функции культуры. Культурное многообразие 

современного общества. Диалог культур. Вклад российской культуры в формирование 

ценностей современного общества. 

Мораль как общечеловеческая ценность и социальный регулятор. Категории морали. 

Гражданственность. Патриотизм. Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в 

современном обществе. Направления научно-технологического развития и научные 

достижения Российской Федерации. Образование в современном обществе. Российская система 

образования. Основные направления развития образования в Российской Федерации. 

Непрерывность образования в информационном обществе. Значение самообразования. 

Цифровые образовательные ресурсы. 

Религия, ее роль в жизни общества и человека. Мировые и национальные религии. 

Значение поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации. Свобода 

совести. 

Искусство, его основные функции. Особенности искусства как формы духовной культуры. 

Достижения современного российского искусства. 

Особенности профессиональной деятельности в сфере науки, образования, искусства. 

Экономическая жизнь общества. 

Роль экономики в жизни общества. Макроэкономические показатели и качество жизни. 

Предмет и методы экономической науки. Ограниченность ресурсов. Кривая производственных 

возможностей. Типы экономических систем. Экономический рост и пути его достижения. 
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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. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 11 КЛАССЕ 

Социальная сфера. 

Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация, ее критерии. 

Социальное неравенство. Социальная структура российского общества. Государственная 

поддержка социально незащищенных слоев общества в Российской Федерации. 

Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальная мобильность, 

ее формы и каналы в современном российском обществе. 

Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальный институт. 

Тенденции развития семьи в современном мире. Меры социальной поддержки семьи в 

Российской Федерации. Помощь государства многодетным семьям. 

Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. Нации и 

межнациональные отношения. Этносоциальные конфликты, способы их предотвращения и 

пути разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации. 

Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы социальных 

девиаций. Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения 

социальных конфликтов. Особенности профессиональной деятельности социолога, 

социального психолога. 

Политическая сфера. 

Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. Политические 

институты. Политическая деятельность. 
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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". Порядок приема на обучение в образовательные 

организации среднего профессионального и высшего образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

Административное право и его субъекты. Административное правонарушение и 

административная ответственность. 

Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты 

права на благоприятную окружающую среду. 
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Уголовное право. Основные принципы уголовного права. Понятие преступления и виды 

преступлений. Уголовная ответственность, ее цели, виды наказаний в уголовном праве. 

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Гражданские споры, порядок 

их рассмотрения. Основные принципы гражданского процесса. Участники гражданского 

процесса. 

Административный процесс. Судебное производство по делам об административных 

правонарушениях. 

Уголовный процесс, его принципы и стадии. Участники уголовного процесса. 

Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство. 

Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная группа. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ. 

Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные 

российские социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы 

поведения, отражают готовность готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, 

позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского 

общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении школы и детско-юношеских организаций; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его 

защите, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 
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других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление проявлять качества творческой личности; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной социально направленной деятельности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учету 

общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального 

характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки, включая социальные науки, и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; языковое и речевое развитие человека, включая понимание 

языка социально-экономической и политической коммуникации; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; мотивация к познанию и 

творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей жизни, интерес к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования (на базовом уровне) у них соверщенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе в 

межличностном взаимодействии и при принятии решений; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; готовность и способность 

овладевать новыми социальными практиками, осваивать типичные социальные роли; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 
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учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, рассматривать 

ее всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения социальных объектов, явлений и процессов; 

определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и 

процессах; 

вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), оценивать 

соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе учебно-

познавательных. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки 

разрешения проблем; 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов социального познания; 

осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, 

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

учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые 

понятия и методы социальных наук; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы 

для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных 

объектов, в социальных отношениях; оценивать приобретенный опыт; 

уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в 

познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации 
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различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм 

представления (в том числе полученной из интернет-источников), ее соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; распознавать невербальные средства 

общения, понимать; 

значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 

диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность; 

выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и в жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической 

деятельности, в межличностных отношениях; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, 

аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя 

и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приемы рефлексии для 

оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать мотивы и аргументы 

других при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других на ошибки; развивать способность понимать мир с 

позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 
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возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 

предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с 

позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 10 КЛАССА ПО 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ). 

Владеть знаниями об (о) обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии основных сфер и социальных институтов; общественных потребностях и 

общественных отношениях; социальной динамике и ее формах; особенностях процесса 

цифровизации и влияния массовых коммуникаций на все сферы жизни общества; глобальных 

проблемах и вызовах современности; перспективах развития современного общества, 

тенденциях развития Российской Федерации; человеке как субъекте общественных от-ношений 

и сознательной деятельности; особенностях социализации личности и ее этапах в современных 

условиях; деятельности и ее структуре; 

сознании, самосознании и социальном поведении; познании мира; истине и ее критериях; 

формах и методах мышления; особенностях профессиональной деятельности в области науки; 

об (о) историческом и этническом многообразии культур, связи духовной и материальной 

культуры, особенностях профессиональной деятельности в области науки и культуры; 

об (о) экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе 

государственной политике поддержки малого бизнеса и предпринимательства, конкуренции и 

импортозамещения, особенностях рыночных отношений в современной экономике; роли 

государственного бюджета в реализации полномочий органов государственной власти, 

механизмах принятия бюджетных решений; особенностях профессиональной деятельности в 

экономической и финансовой сферах. 

Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности 

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

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

коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей 

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

стабильности и целостности государства на примерах разделов "Человек в обществе", 

"Духовная культура", "Экономическая жизнь общества". 

Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и 

использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, в том числе 

достижений российской науки и искусства, направлений научно-технологического развития 

Российской Федерации, при изложении собственных суждений и построении устных и 

письменных высказываний, включая понятия: общество и его типы, социальный институт, 

общественный прогресс, деятельность, социальные интересы, глобализация, личность, 

социализация, истина, мышление, духовная культура, духовные ценности, народная культура, 

массовая культура, элитарная культура, ценности и идеалы; образование, наука, искусство, 

религия, мораль, мировоззрение, экономическая система, экономический рост, экономический 

цикл, ограниченность ресурсов, общественные блага, валовой внутренний продукт, факторы 

долгосрочного экономического роста; механизмы государственного регулирования экономики, 

между-народное разделение труда; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: общество, личность, 

свобода, культура, экономика, собственность; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые 
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в социальных науках понятия и термины, отражающие явления и процессы социальной 

действительности, в том числе: виды и формы деятельности; формы познания, культуры; виды 

знания, науки, религий; виды и уровни образования в Российской Федерации; виды налоговых 

систем, издержек производства, безработицы, финансовых услуг; типы и виды рыночных 

структур; факторы производства; источники финансирования предприятий. 

Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизировать примерами 

причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи подсистем и 

элементов общества; материальной и духовной культуры; уровней и методов научного 

познания; мышления и деятельности; общественного и индивидуального сознания; 

чувственного и рационального познания; народной, массовой и элитарной культуры; 

экономической деятельности и проблем устойчивого развития; макроэкономических 

показателей и качества жизни; спроса и предложения; 

характеризовать причины и последствия преобразований в духовной, экономической 

сферах жизни российского общества; противоречивого характера общественного прогресса; 

глобализации; культурного многообразия современного общества; возрастания роли науки в 

современном обществе; инфляции, безработицы; функции образования, науки, религии как 

социальных институтов; морали; искусства; экономические функции государства; 

Центрального банка Российской Федерации; налоговой системы Российской Федерации; 

предпринимательства; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, 

в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

Иметь представления о методах изучения социальных явлений и процессов в социальных 

науках, включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального 

познания, в том числе социологические опросы, биографический метод, социальное 

прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-исторический метод. 

Применять знания, полученные при изучении разделов "Человек в обществе", "Духовная 

культура", "Экономическая жизнь общества", для анализа социальной информации о 

многообразии путей и форм общественного развития, российском обществе, об угрозах и 

вызовах развития в XXI в., о развитии духовной культуры, о проблемах и современных 

тенденциях, направлениях и механизмах экономического развития, полученной из источников 

разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах государственных 

органов, нормативные правовые акты, государственные документы стратегического характера, 

публикации в СМИ; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный 

поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные 

выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять факты, 

выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов "Человек в обществе", "Духовная 

культура", "Экономическая жизнь общества". 

Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на 

полученные знания об обществе, о его духовной культуре и экономической жизни, о человеке, 

его познавательной деятельности и творческой активности, представлять ее результаты в виде 

завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной 

направленности; готовить устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, 

сочинения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, 

анализировать неадаптированные тексты. 

Использовать обществоведческие знания для взаимодействия с представителями других 

национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, 

ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции, 

осознания значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования; использовать 

средства информационно-коммуникационных технологий в решении различных задач при 

изучении разделов "Человек в обществе", "Духовная культура", "Экономическая жизнь 
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общества". 

Формулировать, основываясь на социальных ценностях и приобретенных знаниях о 

человеке в обществе, духовной культуре, об экономической жизни общества, собственные 

суждения и аргументы по проблемам влияния социокультурных факторов на формирование 

личности; противоречивых последствий глобализации; соотношения свободы и необходимости 

в деятельности человека; значения культурных ценностей и норм в жизни общества, в духовном 

развитии личности; роли государства в экономике; путей достижения экономического роста; 

взаимосвязи экономической свободы и социальной ответственности; 

конкретизировать теоретические положения, в том числе о (об) типах общества; 

многообразии путей и форм общественного развития; человеке как результате биологической и 

социокультурной эволюции; многообразии видов деятельности и ее мотивации; этапах 

социализации; особенностях научного познания в социально-гуманитарных науках; духовных 

ценностях; субкультуре и контркультуре; диалоге культур; категориях морали; возможностях 

самовоспитания; особенностях образования и науки в современном обществе; свободе совести; 

значении поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации; многообразии 

функций искусства; достижениях современного российского искусства; использовании мер 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации; 

выборе способов рационального экономического поведения людей, особенностях труда 

молодежи в условиях конкуренции на рынке труда, фактами социальной действительности, 

модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

Применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользовании 

финансовыми услугами и инструментами, в том числе находить, анализировать и использовать 

информацию для принятия ответственных решений по достижению финансовых целей и 

управлению личными финансами при реализации прав и обязанностей потребителя 

финансовых услуг с учетом основных способов снижения рисков и правил личной финансовой 

безопасности. 

Оценивать социальную информацию по проблемам развития современного общества, 

общественного и индивидуального сознания, потребностей и интересов личности, научного 

познания в социально-гуманитарных науках, духовной культуры, экономической жизни 

общества, в том числе поступающую по каналам сетевых коммуникаций, определять степень 

достоверности информации; соотносить различные оценки социальных явлений, содержащиеся 

в источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуациях 

с точки зрения социальных норм. 

Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать решения, выявлять с 

помощью полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; 

определять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать 

поведение людей и собственное поведение с точки зрения ценностей, социальных норм, 

включая нормы морали и права, экономической рациональности; осознавать неприемлемость 

антиобщественного поведения, опасность алкоголизма и наркомании. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 11 КЛАССА ПО 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ). 

Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальной 

стратификации; формах и факторах социальной мобильности в современном обществе, о семье 

как социальном институте, возрастании роли семейных ценностей; направлениях социальной 

политики в Российской Федерации, в том числе в области поддержки семьи; 

о структуре и функциях политической системы общества, направлениях государственной 

политики Российской Федерации; конституционном статусе и полномочиях органов 

государственной власти; 

о (об) праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве Российской 

Федерации, системе прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской 

Федерации, правах ребенка и механизмах защиты прав в Российской Федерации; правовом 

регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, 
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административных, уголовных правовых отношений; экологическом законодательстве, 

гражданском, административном и уголовном судопроизводстве. 

Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности 

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

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

коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей 

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

стабильности и целостности государства на примерах разделов "Социальная сфера", 

"Политическая сфера", "Правовое регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации". 

Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и 

использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений при изложении 

собственных суждений и построении устных и письменных высказываний, включая понятия: 

социальные общности, социальные группы и отношения между ними, социальная 

стратификация, социальное неравенство, социальный статус, социальная роль, социальная 

мобильность, семья и брак, этнические общности, нация, социальные нормы, социальный 

контроль и самоконтроль, социальный конфликт, политическая власть, политический институт, 

политические отношения, политическая система, государство, национальная безопасность, 

политическая культура, политическая элита, политическое лидерство, политический процесс, 

право, источник права, система права, норма права, отрасль права, институт права, 

правонарушение, юридическая ответственность, нормативный правовой акт, закон, 

подзаконный акт, законодательный процесс, правовой статус, гражданство Российской 

Федерации, налог; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: власть, социальная 

справедливость, социальный институт; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые 

в социальных науках понятия и термины, отражающие социальные явления и процессы, в том 

числе: социальные общности и группы; виды социальной мобильности; типы семьи; 

социальные нормы; социальные конфликты; формы социальных девиаций; виды миграционных 

процессов в современном мире; формы государства; политические партии; виды политического 

лидерства, избирательных и партийных систем, политическихидеологий; правовые нормы; 

отрасли и институты права; источники права; нормативные правовые акты; виды правовых 

отношений; правонарушения; виды юридической ответственности; права и свободы человека и 

гражданина Российской Федерации; конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации; способы защиты гражданских прав, правоохранительные органы; организационно-

правовые формы юридических лиц; права и обязанности родителей и детей; права и 

обязанности работников и работодателей; дисциплинарные взыскания; налоги и сборы в 

Российской Федерации; права и обязанности налогоплательщиков; виды административных 

правонарушений и наказаний; экологические правонарушения; способы защиты права на 

благоприятную окружающую среду; виды преступлений; виды наказаний в уголовном праве. 

Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи при описании социальной структуры, формы 

государства, политической культуры личности и ее политического поведения, системы права, 

нормативно-правовых актов, прав, свобод и обязанностей; 

приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других сфер жизни 

общества; права и морали; государства и права; действия правовых регуляторов и развития 

общественных процессов; 

характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, политической 

сферах, в правовом регулировании общественных отношений в Российской Федерации; 

возрастания социальной мобильности; сохранения социального неравенства; социальных 

конфликтов; отклоняющегося (девиантного) поведения; правонарушения и юридической 

ответственности за него; абсентеизма; коррупции; 
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характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; социального 

контроля; государства, субъектов и органов государственной власти в Российской Федерации; 

политических партий; средств массовой информации в политической жизни общества; 

правоохранительных органов; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, 

в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы жизни 

общества, включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального 

познания, в том числе социологические опросы, биографический, сравнительно-правовой 

метод, политическое прогнозирование. 

Применять знания, полученные при изучении разделов "Социальная сфера", 

"Политическая сфера", "Правовое регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации", для анализа социальной информации о социальном и политическом развитии 

российского общества, направлениях государственной политики в Российской Федерации, 

правовом регулировании общественных процессов в Российской Федерации, полученной из 

источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах 

государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы 

стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной в различных 

знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести 

целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, 

делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном 

сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов 

"Социальная сфера", "Политическая сфера", "Правовое регулирование общественных 

отношений в Российской Федерации". 

Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на 

полученные знания о структуре общества, социальных отношениях, политической сфере, 

правовом регулировании и законодательстве Российской Федерации, представлять ее 

результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и 

междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и письменные работы 

(развернутые ответы, сочи-нения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный план 

развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты. 

Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с представителями 

других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных 

ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; осознания роли непрерывного образования; использовать средства информационно-

коммуникационных технологий в решении раз-личных задач при изучении разделов 

"Социальная сфера", "Политическая сфера", "Правовое регулирование общественных 

отношений в Российской Федерации". 

Формулировать на основе социальных ценностей и при-обретенных знаний о структуре 

общества и социальных взаимодействиях, политической сфере и законодательстве Российской 

Федерации собственные суждения и аргументы по проблемам социальной мобильности, ее 

форм и каналов в современном российском обществе; миграционных процессов; тенденций 

развития семьи; участия субъектов политики в политическом процессе; опасности коррупции и 

необходимости борьбы с ней; соотношения прав и свобод человека с обязанностями и правовой 

ответственностью; 

использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе о (об) социальной 

структуре российского общества; роли семьи в жизни личности и в развитии общества; 

особенностях политической власти, структуре политической системы; роли Интернета в 

современной политической коммуникации; необходимости поддержания законности и 

правопорядка; юридической ответственности за совершение правонарушений; механизмах 

защиты прав человека; особенностях трудовых правоотношений несовершеннолетних 
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работников; особенностях уголовной ответственности несовершеннолетних для объяснения 

явлений социальной действительности; 

конкретизировать теоретические положения о (об) конституционных принципах 

национальной политики в Российской Федерации; социальных конфликтах, включая 

этносоциальные, и путях их разрешения; государственной поддержке социально 

незащищенных слоев общества и мерах социальной поддержки семьи в Российской Федерации; 

федеративном устройстве и политической системе Российской Федерации на современном 

этапе; государственном суверенитете; избирательной системе в Российской Федерации; 

государственной службе и статусе государственного служащего; основах конституционного, 

строя Российской Федерации; субъектах гражданских правоотношений; юридической 

ответственности и ее видах; правовом регулировании оказания образовательных услуг; порядке 

приема на работу, заключения и расторжения трудового договора, в том числе 

несовершеннолетних граждан; защите трудовых прав работников; порядке и условиях 

заключения и расторжения брака; правах и обязанностях налогоплательщика; принципах 

уголовного права, уголовного процесса, гражданского процесса фактами социальной 

действительности, модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, 

зафиксированных в законодательстве Российской Федерации; находить, анализировать и 

использовать информацию, предоставленную государственными органами, в том числе в 

цифровой среде, в целях управления личными финансами и обеспечения личной финансовой 

безопасности. 

Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений, 

политической жизни общества, правового регулирования, в том числе поступающую по 

каналам сетевых коммуникаций, определять степень достоверности информации; соотносить 

различные оценки социального взаимодействия, политических событий, правовых отношений, 

содержащиеся в источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных 

(модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм, в том числе норм морали и права. 

Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью полученных 

знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять стратегии 

разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и 

собственное поведение с точки зрения социальных норм, включая нормы морали и права, 

ценностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, опасность алкоголизма 

и наркомании. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

10 КЛАСС 
№ 

п/п 
Наименование разделов и тем программы 

Количество 

часов/всего 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Раздел 1. Человек в обществе 

1.1 Общество и общественные отношения 3 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

1.2 Информационное общество и массовые коммуникации 2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

1.3 Развитие общества. Глобализация и ее противоречия 3 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

1.4 Становление личности в процессе социализации 3 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

1.5 Деятельность человека 2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

1.6 Познавательная деятельность человека. Научное 

познание 

3 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

1.7 Повторительно-обобщающий урок по разделу 

«Человек в обществе» 

2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

Итого по разделу 18  

Раздел 2. Духовная культура 

https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
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2.1 Культура и ее формы 3 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

2.2 Категории и принципы морали в жизни человека и 

развитии общества 

3 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

2.3 Наука и образование 4 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

2.4 Религия 2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

2.5 Искусство 2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

2.6 Повторительно-обобщающий урок по разделу 

«Духовная культура» 

2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

Итого по разделу 16  

Раздел 3. Экономическая жизнь общества 

3.1 Экономика — основа жизнедеятельности общества 6 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.2 Рыночные отношения в экономике 6 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.3 Экономическая деятельность 2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.4 Экономика предприятия 4 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.5 Финансовый рынок и финансовые институты 3 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.6 Экономика и государство 3 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.7 Мировая экономика 2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.8 Повторительно-обобщающий урок по разделу 

«Экономическая жизнь общества» 

2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

Итого по разделу 28  

Итоговое повторение, представление результатов проектно-

исследовательской деятельности 

6 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 КЛАСС 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем программы 

Количество 

часов/ 

всего 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Раздел 1. Социальная сфера 

1.1 Социальная структура общества 2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.2 Социальное положение личности в обществе и пути 

его изменения 

2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.3 Семья и семейные ценности 2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.4 Этнические общности и нации 2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.5 Социальные нормы и социальный контроль 2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.6 Социальный конфликт 2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.7 Повторительно-обобщающий урок по разделу 

«Социальная сфера» 

2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

Итого по разделу 14  

Раздел 2. Политическая сфера 

https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
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2.1 Политическая власть и политические отношения 2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.2 Политическая система. Государство — основной 

институт политической системы 

3 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.3 Государство Российская Федерация. 

Государственное управление в Российской 

Федерации 

4 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.4 Политическая культура общества и 

личности.Политическая идеология 

2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.5 Политический процесс и его участники 3 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.6 Избирательная система 2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.7 Политические элиты и политическое лидерство 2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.8 Повторительно-обобщающий урок по разделу 

«Политическая сфера» 

2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

Итого по разделу 20  

Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации 

3.1 Система права. Правовые отношения. 

Правонарушения 

4 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

3.2 Конституционные права, свободы и обязанности 

человека и гражданина в Российской Федерации 

4 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

3.3 Правовое регулирование гражданских, семейных, 

трудовых правоотношений 

6 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

3.4 Правовое регулирование налоговых, 

образовательных, административных, уголовных 

правовых отношений, экологическое 

законодательство 

8 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

3.5 Основные принципы конституционного, 

арбитражного, гражданского, административного, 

уголовного процессов 

4 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

3.6 Повторительно-обобщающий урок по разделу 

«Правовое регулирование общественных отношений 

в Российской Федерации» 

2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

Итого по разделу 28  

Итоговое повторение, представление результатов проектно-

исследовательской деятельности 

6 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68  

2.2.5. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «География» (базовый 

уровень). 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "География" (предметная область 

"Общественно-научные предметы") (далее соответственно - программа по географии, 

география) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по географии. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоения ООП 

СОО, представленных в ФГОС СОО, а также на основе характеристики планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в федеральной программе воспитания и подлежит непосредственному 

применению при реализации обязательной части образовательной программы основного 

общего образования. 

Программа по географии отражает основные требования ФГОС СОО к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ. 

Программа по географии дает представление о целях обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426546&date=28.12.2022&dst=4&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426546&date=28.12.2022&dst=4&field=134
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содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его по 

разделам и темам курса, дает распределение учебных часов по тематическим разделам курса и 

последовательность их изучения с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет возможности предмета 

для реализации требований к результатам освоения программы основного общего образования, 

требований к результатам обучения географии, а также основных видов деятельности 

обучающихся. 

При сохранении нацеленности программы по географии на формирование базовых 

теоретических знаний особое внимание уделено формированию умений: анализа, синтеза, 

обобщения, интерпретации географической информации, использованию геоинформационных 

систем и глобальных информационных сетей, навыков самостоятельной познавательной 

деятельности с использованием различных источников. Программа по географии дает 

возможность дальнейшего формирования у обучающихся функциональной грамотности - 

способности использовать получаемые знания для решения жизненных проблем в различных 

сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

География - это один из учебных предметов, способных успешно выполнить задачу 

интеграции содержания образования в области естественных и общественных наук. 

В основу содержания географии положено изучение единого и одновременно 

многополярного мира, глобализации мирового развития, фокусирования на формировании у 

обучающихся целостного представления о роли России в современном мире. Факторами, 

определяющими содержательную часть, явились интегративность, междисциплинарность, 

практикоориентированность, экологизация и гуманизация географии, что позволило более 

четко представить географические реалии происходящих в современном мире 

геополитических, межнациональных и межгосударственных, социокультурных, социально-

экономических, геоэкологических событий и процессов. 

Изучение географии направлено на достижение следующих целей: 

воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уважения 

культуры разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности посредством 

ознакомления с важнейшими проблемами современности, с ролью России как составной части 

мирового сообщества; 

воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о взаимосвязи 

природы, населения и хозяйства на глобальном, региональном и локальном уровнях и 

формирование ценностного отношения к проблемам взаимодействия человека и общества; 

формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира, 

завершение формирования основ географической культуры; 

развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе овладения комплексом географических знаний и умений, 

направленных на использование их в реальной действительности; 

приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной на достижение целей 

устойчивого развития. 

В программе по географии на уровне среднего общего образования соблюдается 

преемственность с программой по географии на уровне основного общего образования, в том 

числе в формировании основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения географии, - 68 часов: по одному 

часу в неделю в 10 и 11 классах. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ В 10 КЛАССЕ 

География как наука. 

Традиционные и новые методы в географии. Географические прогнозы. Традиционные и 

новые методы исследований в географических науках, их использование в разных сферах 

человеческой деятельности. Современные направления географических исследований. 

Источники географической информации, ГИС. Географические прогнозы как результат 

географических исследований. 
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Географическая культура. Элементы географической культуры: географическая картина 

мира, географическое мышление, язык географии. Их значимость для представителей разных 

профессий. 

Природопользование и геоэкология. 

Географическая среда. Географическая среда как геосистема; факторы, ее формирующие 

и изменяющие. Адаптация человека к различным природным условиям территорий, ее 

изменение во времени. Географическая и окружающая среда.Естественный и антропогенный 

ландшафты. Проблема сохранения ландшафтного и культурного разнообразия на Земле. 

Практическая работа "Классификация ландшафтов с использованием источников 

географической информации". 

Проблемы взаимодействия человека и природы. Опасные природные явления, 

климатические изменения, повышение уровня Мирового океана, загрязнение окружающей 

среды. "Климатические беженцы". Стратегия устойчивого развития. Цели устойчивого 

развития и роль географических наук в их достижении. Особо охраняемые природные 

территории как один из объектов целей устойчивого развития. Объекты Всемирного 

природного и культурного наследия. 

Практическая работа "Определение целей и задач учебного исследования, 

связанного с опасными природными явлениями и (или) глобальными изменениями 

климата и (или) загрязнением Мирового океана, выбор формы фиксации результатов 

наблюдения (исследования). 

Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения природных ресурсов мира. 

Природно-ресурсный капитал регионов, крупных стран, в том числе России. 

Ресурсообеспеченность. Истощение природных ресурсов. Обеспеченность стран 

стратегическими ресурсами: нефтью, газом, ураном, рудными и другими полезными 

ископаемыми. Земельные ресурсы. Обеспеченность человечества пресной водой. 

Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их использования. География лесных ресурсов, 

лесной фонд мира. Обезлесение - его причины и распространение. Роль природных ресурсов 

Мирового океана (энергетических, биологических, минеральных) в жизни человечества и 

перспективы их использования. Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

Практические работы: "Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран (по 

выбору) по источникам географической информации", "Определение 

ресурсообеспеченности стран отдельными видами природных ресурсов". 

Современная политическая карта. 

Политическая география и геополитика. Политическая карта мира и изменения, на ней 

происходящие. Новая многополярная модель политического мироустройства, очаги 

геополитических конфликтов. Политико-географическое положение. Специфика России как 

евразийского и приарктического государства. 

Классификации и типология стран мира. Основные типы стран: критерии их выделения. 

Формы правления государства и государственного устройства. 

Население мира. 

Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира и динамика ее 

изменения. Воспроизводство населения, его типы и особенности в странах с различным 

уровнем социально-экономического развития (демографический взрыв, демографический 

кризис, старение населения). Демографическая политика и ее направления в странах различных 

типов воспроизводства населения. Теория демографического перехода. 

Практические работы: "Определение и сравнение темпов роста населения крупных 

по численности населения стран, регионов мира (форма фиксации результатов анализа 

по выбору обучающихся)", "Объяснение особенности демографической политики в 

странах с различным типом воспроизводства населения". 

Состав и структура населения. Возрастной и половой состав населения мира. Структура 

занятости населения в странах с различным уровнем социально-экономического развития. 

Этнический состав населения. Крупные народы, языковые семьи и группы, особенности их 
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размещения. Религиозный состав населения. Мировые и национальные религии, главные 

районы распространения. Население мира и глобализация. География культуры в системе 

географических наук. Современные цивилизации, географические рубежи цивилизации Запада 

и цивилизации Востока. 

Практические работы: "Сравнение половой и возрастной структуры в странах 

различных типов воспроизводства населения на основе анализа половозрастных 

пирамид", "Прогнозирование изменений возрастной структуры отдельных стран на 

основе анализа различных источников географической информации". 

Размещение населения. Географические особенности размещения населения и факторы, 

его определяющие. Плотность населения, ареалы высокой и низкой плотности населения. 

Миграции населения: причины, основные типы и направления. Расселение населения: типы и 

формы. Понятие об урбанизации, ее особенности в странах различных социально-

экономических типов. Городские агломерации и мегалополисы мира. 

Практическая работа "Сравнение и объяснение различий в соотношении городского 

и сельского населения разных регионов мира на основе анализа статистических данных". 

Качество жизни населения. Качество жизни населения как совокупность экономических,  

социальных, культурных, экологических условий жизни людей. Показатели, характеризующие 

качество жизни населения. Индекс человеческого развития как интегральный показатель 

сравнения качества жизни населения различных стран и регионов мира. 

Практическая работа "Объяснение различий в показателях качества жизни 

населения в отдельных регионах и странах мира на основе анализа источников 

географической информации". 

Мировое хозяйство. 

Состав и структура мирового хозяйства. Международное географическое разделение 

труда. Мировое хозяйство: состав. Основные этапы развития мирового хозяйства. Факторы 

размещения производства и их влияние на современное развитие мирового хозяйства. 

Отраслевая, территориальная и функциональная структура мирового хозяйства. 

Международное географическое разделение труда. Отрасли международной специализации. 

Условия формирования международной специализации стран и роль географических факторов 

в ее формировании. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные страны. Роль и место 

России в международном географическом разделении труда. 

Практическая работа "Сравнение структуры экономики аграрных, 

индустриальных и постиндустриальных стран". 

Международная экономическая интеграция и глобализация мировой экономики. 

Международная экономическая интеграция. Крупнейшие международные отраслевые и 

региональные экономические союзы. Глобализация мировой экономики и ее влияние на 

хозяйство стран разных социально-экономических типов. Транснациональные корпорации 

(ТНК) и их роль в глобализации мировой экономики. 

География главных отраслей мирового хозяйства. 

Промышленность мира. Географические особенности размещения основных видов 

сырьевых и топливных ресурсов. Страны-лидеры по запасам и добыче нефти, природного газа 

и угля. 

Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития, "энергопереход". 

География отраслей топливной промышленности. Крупнейшие страны-производители, 

экспортеры и импортеры нефти, природного газа и угля. Организация стран-экспортеров нефти. 

Современные тенденции развития отрасли, изменяющие ее географию, "сланцевая революция", 

"водородная" энергетика, "зеленая энергетика". Мировая электроэнергетика. Структура 

мирового производства электроэнергии и ее географические особенности. Быстрый рост 

производства электроэнергии с использованием ВИЗ. Страны-лидеры по развитию 

"возобновляемой" энергетики. Воздействие на окружающую среду топливной 

промышленности и различных типов электростанций, включая ВИЗ. Роль России как 

крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике. 
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Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы черной и цветной 

металлургии. Ведущие страны-производители и экспортеры стали, меди и алюминия. 

Современные тенденции развития отрасли. Влияние металлургии на окружающую среду. 

Место России в мировом производстве и экспорте цветных и черных металлов. 

Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производители и экспортеры 

продукции автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники. 

Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. Ведущие страны-

производители и экспортеры минеральных удобрений и продукции химии органического 

синтеза. Ведущие страны-производители деловой древесины и продукции целлюлозно-

бумажной промышленности. Влияние химической и лесной промышленности на окружающую 

среду. 

Практическая работа. "Представление в виде диаграмм данных о динамике 

изменения объемов и структуры производства электроэнергии в мире". 

Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности земельными 

ресурсами. Земельный фонд мира, его структура. Современные тенденции развития отрасли. 

Органическое сельское хозяйство. Растениеводство. География производства основных 

продовольственных культур. Ведущие экспортеры и импортеры. Роль России как одного из 

главных экспортеров зерновых культур. 

Животноводство. Ведущие экспортеры и импортеры продукции животноводства. 

Рыболовство и аквакультура: географические особенности. 

Влияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на окружающую среду. 

Практическая работа "Определение направления грузопотоков продовольствия на 

основе анализа статистических материалов и создание карты "Основные экспортеры и 

импортеры продовольствия". 

Сфера услуг. Мировой транспорт. Основные международные магистрали и транспортные 

узлы. Мировая система НИОКР. Международные экономические отношения: основные формы 

и факторы, влияющие на их развитие. Мировая торговля и туризм. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ В 11 КЛАССЕ 

Регионы и страны. 

Регионы мира. Зарубежная Европа. 

Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: зарубежная Европа, 

зарубежная Азия, Америка, Африка, Австралия и Океания. 

Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа, Южная 

Европа, Восточная Европа), общая экономико-географическая характеристика. Общие черты и 

особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства стран субрегионов. 

Геополитические проблемы региона. 

Практическая работа "Сравнение по уровню социально-экономического развития 

стран различных субрегионов зарубежной Европы с использованием источников 

географической информации (по выбору учителя)". 

Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная Азия, Восточная Азия, 

Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономико-географическая характеристика. Общие 

черты и особенности природноресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. 

Особенности экономикогеографического положения, природно-ресурсного капитала, 

населения, хозяйства стран зарубежной Азии, современные проблемы (на примере Индии, 

Китая, Японии). 

Практическая работа "Сравнение международной промышленной и 

сельскохозяйственной специализации Китая и Индии на основании анализа данных об 

экспорте основных видов продукции". 

Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), общая экономико-

географическая характеристика. Особенности природноресурсного капитала, населения и 

хозяйства субрегионов. Особенности экономикогеографического положения природно-

ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Америки, современные проблемы (на примере 
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США, Канады, Мексики, Бразилии). 

Практическая работа "Объяснение особенностей территориальной структуры 

хозяйства Канады и Бразилии на основе анализа географических карт". 

Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, Центральная Африка, 

Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономикогеографическая характеристика. 

Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. 

Экономические и социальные проблемы региона. Особенности экономико-географического 

положения, природноресурсного капитала, населения, хозяйства стран Африки (ЮАР, Египет, 

Алжир). 

Практическая работа "Сравнение на основе анализа статистических данных роли 

сельского хозяйства в экономике Алжира и Эфиопии". 

Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности географического положения. 

Австралийский Союз: главные факторы размещения населения и развития хозяйства. 

Экономико-географическое положение, природноресурсный капитал. Отрасли международной 

специализации. Географическая и товарная структура экспорта. Океания: особенности 

природных ресурсов, населения и хозяйства. Место в международном географическом 

разделении труда. 

Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической карте мира. 

Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения 

внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

Практическая работа "Изменение направления международных экономических 

связей России в новых экономических условиях". 

Глобальные проблемы человечества. 

Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, демографические. 

Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины роста 

глобальной и региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально-

экономического развития между развитыми и развивающимися странами и причина ее 

возникновения. 

Геоэкология - фокус глобальных проблем человечества. Глобальные экологические 

проблемы как проблемы, связанные с усилением воздействия человека на природу и влиянием 

природы на жизнь человека и его хозяйственную деятельность. Проблема глобальных 

климатических изменений, проблема стихийных природных бедствий, глобальные сырьевая и 

энергетическая проблемы, проблема дефицита водных ресурсов и ухудшения их качества, 

проблемы опустынивания и деградации земель и почв, проблема сохранения биоразнообразия. 

Проблема загрязнения Мирового океана и освоения его ресурсов. 

Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продовольственная, роста 

городов, здоровья и долголетия человека. 

Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем 

народонаселения. 

Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки 

человечеством и отдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических, 

политических, идеологических и культурных ориентиров. Участие России в решении 

глобальных проблем. 

Практическая работа. "Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем 

человечества на основе анализа различных источников географической информации и 

участия России в их решении". 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ГЕОГРАФИИ. 

Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность и 

способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 

личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 

опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 
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деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;  

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, труде; 

идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за 

его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе формирования 

элементов географической и экологической культуры; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко-культурных 

объектов родного края, своей страны, быта, научного и технического творчества, спорта, труда, 

общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 

5) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

географических наук и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира для применения различных источников географической 

информации в решении учебных и (или) практикоориентированных задач; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность в географических науках индивидуально и в группе.  

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
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благополучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе безопасного 

поведения в природной среде, ответственного отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

7) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области географических 

наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

8) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального 

характера экологических проблем и географических особенностей их проявления; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать, в том числе на основе применения географических знаний, 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

В результате изучения географии на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть 

решены с использованием географических знаний, рассматривать их всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 

географических объектов, процессов и явлений и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

разрабатывать план решения географической задачи с учетом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учетом 

предложенной географической задачи; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

координировать и выполнять работу при решении географических задач в условиях 

реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих 

географические аспекты. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических географических задач, применению различных методов познания 

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

владеть видами деятельности по получению нового географического знания, его 
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интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и социальных проектов; 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы 

и задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать и использовать различные источники географической информации, 

необходимые для изучения проблем, которые могут быть решены средствами географии, и 

поиска путей их решения, для анализа, систематизации и интерпретации информации 

различных видов и форм представления; 

выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с учетом ее 

назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и другие); 

оценивать достоверность информации; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий (в том числе и 

ГИС) при решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам различных 

вопросов с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить 

и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 
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эмоционального интеллекта, принятия себя и других как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления развития 

собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

принимать ответственность; 

принимать себя, понимая свои недостатки и свое поведение, способность адаптироваться 

к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

стремиться к достижению цели и успеху; 

уметь действовать, исходя из своих возможностей; 

понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении 

коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать 

конфликты; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

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

практической значимости. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения программы по географии на базовом 

уровне к концу 10 класса должны отражать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных 

дисциплин, ее участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры 

проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная 

географическая наука, на региональном уровне, в разных странах, в том числе в России; 

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

территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники 

географической информации для определения положения и взаиморасположения объектов в 

пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение изученных географических объектов в 

пространстве, новую многополярную модель политического мироустройства, ареалы 

распространения основных религий; 

приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения и площади 

территории, стран, имеющих различное географическое положение, стран с различными 

формами правления и государственного устройства, стран-лидеров по производству основных 

видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, основных международных 

магистралей и транспортных узлов, стран-лидеров по запасам минеральных, лесных, 

земельных, водных ресурсов; 
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3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

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

географические процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, ложную урбанизацию, 

эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв и демографический кризис и распознавать 

их проявления в повседневной жизни; 

использовать знания об основных географических закономерностях для определения и 

сравнения свойств изученных географических объектов, процессов и явлений, в том числе: для 

определения и сравнения показателей уровня развития мирового хозяйства (объемы ВВП, 

промышленного, сельскохозяйственного производства и другие) и важнейших отраслей 

хозяйства в отдельных странах, сравнения показателей, характеризующих демографическую 

ситуацию, урбанизацию, миграции и качество жизни населения мира и отдельных стран, с 

использованием источников географической информации, сравнения структуры экономики 

аграрных, индустриальных и постиндустриальных стран, регионов и стран по обеспеченности 

минеральными, водными, земельными и лесными ресурсами с использованием источников 

географической информации, для классификации крупнейших стран, в том числе по 

особенностям географического положения, форме правления и государственного устройства, 

уровню социально-экономического развития, типам воспроизводства населения, занимаемым 

ими позициям относительно России, для классификации ландшафтов с использованием 

источников географической информации; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами и явлениями; между природными условиями и размещением населения, в том числе 

между глобальным изменением климата и изменением уровня Мирового океана, хозяйственной 

деятельностью и возможными изменениями в размещении населения, между развитием науки 

и технологии и возможностями человека прогнозировать опасные природные явления и 

противостоять им; 

устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, смертности, 

средней ожидаемой продолжительности жизни и возрастной структурой населения, развитием 

отраслей мирового хозяйства и особенностями их влияния на окружающую среду;  

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географических 

знаний; 

4) владение, географической терминологией и системой базовых географических 

понятий: применять социально-экономические понятия: политическая карта, государство, 

политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, 

федеративное государство, воспроизводство населения, демографический взрыв, 

демографический кризис, демографический переход, старение населения, состав населения, 

структура населения, экономически активное население, индекс человеческого развития (ИЧР), 

народ, этнос, плотность населения, миграции населения, "климатические беженцы", расселение 

населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация, мегалополисы, 

развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны, 

ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная экономическая интеграция, 

международная хозяйственная специализация, международное географическое разделение 

труда, отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные 

корпорации (ТНК), "сланцевая революция", "водородная энергетика", "зеленая энергетика", 

органическое сельское хозяйство, глобализация мировой экономики и деглобализация, 

"энергопереход", международные экономические отношения, устойчивое развитие для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

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

антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (исследования); 

выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и социально-
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экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, 

прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

геоинформационные системы, адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 

источники географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений; 

определять и сравнивать по географическим картам различного содержания и другим 

источникам географической информации качественные и количественные показатели, 

характеризующие изученные географические объекты, процессы и явления; 

прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе возрастной 

структуры населения отдельных стран с использованием источников географической 

информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 

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

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для решения 

практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 

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

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

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

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

географическую информацию о населении мира и России, отраслевой и территориальной 

структуре мирового хозяйства, географических особенностях развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из 

различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

использовать различные источники географической информации для решения учебных и  

(или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения 

изученных социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений, в том числе: 

объяснять особенности демографической политики в странах с различным типом 

воспроизводства населения, направления международных миграций, различия в уровнях 

урбанизации, в уровне и качестве жизни населения, влияние природно-ресурсного капитала на 

формирование отраслевой структуры хозяйства отдельных стран; 

использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об 

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

ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов: 

оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших 

социально-экономических и геоэкологических процессов; 

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления, 

в том числе оценивать природно-ресурсный капитал одной из стран с использованием 

источников географической информации, влияние урбанизации на окружающую среду, 

тенденции развития основных отраслей мирового хозяйства и изменения его отраслевой и 

территориальной структуры, изменение климата и уровня Мирового океана для различных 

территорий, изменение содержания парниковых газов в атмосфере и меры, предпринимаемые 

для уменьшения их выбросов; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 
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общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: 

описывать географические аспекты проблем 

взаимодействия природы и общества: различия в особенностях проявления глобальных 

изменений климата, повышения уровня Мирового океана, в объемах выбросов парниковых 

газов в разных регионах мира, изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий на примере регионов и стран мира, на планетарном уровне. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения программы по географии на базовом 

уровне к концу 11 класса должны отражать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных 

дисциплин, ее участии в решении важнейших проблем человечества: определять роль 

географических наук в достижении целей устойчивого развития; 

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

территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники 

географической информации для определения положения и взаиморасположения регионов и 

стран в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в пространстве, 

особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и изученных 

стран; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

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

географические особенности проявления процессов воспроизводства, миграции населения и 

урбанизации в различных регионах мира и изученных странах; 

использовать знания об основных географических закономерностях для определения 

географических факторов международной хозяйственной специализации изученных стран; 

сравнения регионов мира и изученных стран по уровню социально-экономического развития, 

специализации различных стран и по их месту в МГРТ; для классификации стран отдельных 

регионов мира, в том числе по особенностям географического положения, форме правления и 

государственного устройства, уровню социально-экономического развития, типам 

воспроизводства населения с использованием источников географической информации; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами и явлениями в изученных странах; природными условиями и размещением 

населения, природными условиями и природноресурсным капиталом и отраслевой структурой 

хозяйства изученных стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран зарубежной 

Европы с использованием источников географической информации; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географических 

знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: 

применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, государство; 

политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, 

федеративное государство; воспроизводство населения, демографический взрыв, 

демографический кризис, старение населения, состав населения, структура населения, 

экономически активное население, Индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, 

плотность населения, миграции населения, расселение населения, демографическая политика, 

субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые 

индустриальные, нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, 

международная экономическая интеграция; международная хозяйственная специализация, 

международное географическое разделение труда; отраслевая и территориальная структура 

мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), "сланцевая революция", 

водородная энергетика, "зеленая энергетика", органическое сельское хозяйство; глобализация 

мировой экономики и деглобализация, "энергопереход", международные экономические 

отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных 
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задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

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

антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (исследования); 

выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования); формулировать обобщения 

и выводы по результатам наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, 

прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

геоинформационные системы), адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 

источники географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений на территории регионов мира 

и отдельных стран; 

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим 

источникам географической информации качественные и количественные показатели, 

характеризующие регионы и страны, а также географические процессы и явления, 

происходящие в них; географические факторы международной хозяйственной специализации 

отдельных стран с использованием источников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 

географическую информацию о регионах мира и странах для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять различные 

методы познания для решения практикоориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 

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

изучения регионов мира и стран (в том числе и России), их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами; для изучения хозяйственного потенциала стран, глобальных 

проблем человечества и их проявления на территории (в том числе в России); 

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

географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и изученных 

стран; их отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, географических особенностях 

развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из 

различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

использовать различные источники географической информации для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения 

изученных социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в странах мира: 

объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально-экономического 

развития, в том числе объяснять различие в составе, структуре и размещении населения, в 

уровне и качестве жизни населения; 

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой 

структуры хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства изученных стран, особенности международной специализации стран и роль 

географических факторов в ее формировании; особенности проявления глобальных проблем 

человечества в различных странах с использованием источников географической информации; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие 
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сущность и динамику важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; 

изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; политико-

географическое положение изученных регионов, стран и России; влияние международных 

миграций на демографическую и социально-экономическую ситуацию в изученных странах; 

роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в 

мировой экономике; конкурентные преимущества экономики России; различные точки зрения 

по актуальным экологическим и социально-экономическим проблемам мира и России; 

изменения направления международных экономических связей России в новых экономических 

условиях; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических цроблем: 

описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; 

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения 

глобальных проблем. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

10 КЛАСС  
№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

Всего 

 

Контро 

льные 

работы 

Практи 

ческие 

работы 

Раздел 1. ГЕОГРАФИЯ КАК НАУКА 

1.1 Традиционные и новые методы в географии. 

Географические прогнозы 

 1    http://interneturo

k.ru/ 

http://www.mirka

rt.ru/ 

1.2 Географическая культура  1    http://interneturo

k.ru/ 

http://www.mirka

rt.ru/ 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ 

2.1 Географическая среда  1    http://interneturo

k.ru/ 

http://www.mirka

rt.ru/ 

2.2 Естественный и антропогенный ландшафты  1    1  http://interneturo

k.ru/ 

2.3 Проблемы взаимодействия человека и 

природы 

 2    1  http://www.mirka

rt.ru/ 

2.4 Природные ресурсы и их виды  2    1  http://interneturo

k.ru/ 

Итого по разделу  6   

Раздел 3. СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА 

3.1 Политическая география и геополитика  1    http://interneturo

k.ru/ 

3.2 Классификации и типология стран мира  2    http://www.mirka

rt.ru/ 

Итого по разделу  3   

Раздел 4. НАСЕЛЕНИЕ МИРА 

4.1 Численность и воспроизводство населения  2    1  http://interneturo

k.ru/ 

4.2 Состав и структура населения  2    1  http://www.mirka

rt.ru/ 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Finterneturok.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFbyCcQvMP5Y9bY0882IVdNxTT58A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Finterneturok.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFbyCcQvMP5Y9bY0882IVdNxTT58A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mirkart.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHxsCggj_gO4TMjGHx27jBeD5JAtA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mirkart.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHxsCggj_gO4TMjGHx27jBeD5JAtA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Finterneturok.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFbyCcQvMP5Y9bY0882IVdNxTT58A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Finterneturok.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFbyCcQvMP5Y9bY0882IVdNxTT58A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mirkart.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHxsCggj_gO4TMjGHx27jBeD5JAtA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mirkart.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHxsCggj_gO4TMjGHx27jBeD5JAtA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Finterneturok.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFbyCcQvMP5Y9bY0882IVdNxTT58A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Finterneturok.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFbyCcQvMP5Y9bY0882IVdNxTT58A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mirkart.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHxsCggj_gO4TMjGHx27jBeD5JAtA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mirkart.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHxsCggj_gO4TMjGHx27jBeD5JAtA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Finterneturok.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFbyCcQvMP5Y9bY0882IVdNxTT58A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Finterneturok.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFbyCcQvMP5Y9bY0882IVdNxTT58A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mirkart.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHxsCggj_gO4TMjGHx27jBeD5JAtA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mirkart.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHxsCggj_gO4TMjGHx27jBeD5JAtA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Finterneturok.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFbyCcQvMP5Y9bY0882IVdNxTT58A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Finterneturok.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFbyCcQvMP5Y9bY0882IVdNxTT58A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Finterneturok.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFbyCcQvMP5Y9bY0882IVdNxTT58A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Finterneturok.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFbyCcQvMP5Y9bY0882IVdNxTT58A
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4.3 Размещение населения  2    1  http://interneturo

k.ru/ 

4.4 Качество жизни населения  1    1  http://www.mirka

rt.ru/ 

Итого по разделу  7   

Раздел 5. МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО 

5.1 Состав и структура мирового хозяйства. 

Международное географическое разделение 

труда 

 2    1  http://interneturo

k.ru/ 

5.2 Международная экономическая интеграция 

и глобализация мировой экономики 

 1    http://www.mirka

rt.ru/ 

5.3 География главных отраслей мирового 

хозяйства. Промышленность мира 

 6    3  http://interneturo

k.ru/ 

5.4 Сельское хозяйство мира  2    1  http://www.mirka

rt.ru/ 

5.5 Сфера услуг. Мировой транспорт  3   1   http://interneturo

k.ru/ 

Итого по разделу  14   

Резервное время  2     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   1   12   

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 КЛАСС 
№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всего 

 

Контроль 

ные 

работы 

Практи

ческие 

работы 

Раздел 1. РЕГИОНЫ И СТРАНЫ 

1.1 Регионы мира. Зарубежная Европа 6  1 http://interneturok.ru/ 

1.2 Зарубежная Азия 6  1 http://www.mirkart.ru/ 

1.3 Америка 6  1 http://interneturok.ru/ 

1.4 Африка 4  1 http://www.mirkart.ru/ 

1.5 Австралия и Океания 2   http://interneturok.ru/ 

1.6 Россия на геополитической, 

геоэкономической и 

геодемографической карте мира 

3 1 1 http://www.mirkart.ru/ 

Итого по разделу  27   

Раздел 2. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

2.1 Глобальные проблемы человечества 4  1 http://interneturok.ru/ 

http://www.mirkart.ru

/ 

Итого по разделу 4  

Резервное время 3    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 1 6  

2.2.6. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (базовый уровень). 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Основы безопасности 

жизнедеятельности" (предметная область "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности") (далее соответственно - программа ОБЖ, ОБЖ) включает пояснительную 
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http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Finterneturok.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFbyCcQvMP5Y9bY0882IVdNxTT58A
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записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы ОБЖ. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа ОБЖ разработана на основе требований к результатам освоения программы 

среднего общего образования, представленных в ФГОС ООО, федеральной программы 

воспитания, Концепции преподавания учебного предмета "Основы безопасности 

жизнедеятельности" и предусматривает непосредственное применение при реализации ООП 

СОО. 

Программа ОБЖ позволит учителю построить освоение содержания в логике 

последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной 

ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой, учесть преемственность 

приобретения обучающимися знаний и формирования у них умений и навыков в области 

безопасности жизнедеятельности. 

Программа ОБЖ в методическом плане обеспечивает реализацию 

практикоориентированного подхода в преподавании ОБЖ, системность и непрерывность 

приобретения обучающимися знаний и формирования у них навыков в области безопасности 

жизнедеятельности при переходе с уровня основного общего образования; помогает педагогу 

продолжить освоение содержания материала в логике последовательного нарастания факторов 

опасности: опасная ситуация, экстремальная ситуация, чрезвычайная ситуация и разумного 

построения модели индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной 

жизни с учетом актуальных вызовов и угроз в природной, техногенной, социальной и 

информационной сферах. 

Программа ОБЖ обеспечивает: 

формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры и мотивации ведения 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

соответствующего интересам обучающихся и потребностям общества в формировании 

полноценной личности безопасного типа; 

взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета ОБЖ на уровнях основного общего и среднего общего образования; 

подготовку выпускников к решению актуальных практических задач безопасности 

жизнедеятельности в повседневной жизни. 

В программе ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено двумя 

вариантами реализации содержания, состоящими из отдельных модулей (тематических линий), 

обеспечивающих системность и непрерывность изучения предмета на уровнях основного 

общего и среднего общего образования. 

Вариант 1. 

Модуль N 1. Основы комплексной безопасности. 

Модуль N 2. "Основы обороны государства". 

Модуль N 3. Военно-профессиональная деятельность. 

Модуль N 4. Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

Модуль N 5. Безопасность в природной среде и экологическая безопасность. 

Модуль N 6. "Основы противодействия экстремизму и терроризму". 

Модуль N 7. Основы здорового образа жизни. 

Модуль N 8. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи". 

Модуль N 9. Элементы начальной военной подготовки. 

Вариант 2. 

Модуль N 1 "Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе". 

Модуль N 2 "Безопасность в быту". 

Модуль N 3 "Безопасность на транспорте". 

Модуль N 4 "Безопасность в общественных местах". 

Модуль N 5 "Безопасность в природной среде". 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=EXP&n=333770&date=28.12.2022
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Модуль N 6 "Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний". 

Модуль N 7 "Безопасность в социуме". 

Модуль N 8. "Безопасность в информационном пространстве". 

Модуль N 9 "Основы противодействия экстремизму и терроризму". 

Модуль N 10 "Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения". 

В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЖ на уровне 

среднего общего образования федеральная рабочая программа предполагает внедрение 

универсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических 

линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: "предвидеть опасность, по возможности ее 

избегать, при необходимости безопасно действовать". 

Программа предусматривает внедрение практико-ориентированных интерактивных форм 

организации учебных занятий с возможностью применения тренажерных систем и виртуальных 

моделей. При этом использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях 

должно быть разумным: компьютер и дистанционные образовательные технологии не 

способны полностью заменить педагога и практические действия обучающихся. 

В современных условиях с обострением существующих и появлением новых глобальных 

и региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий рост военной напряженности на 

приграничных территориях; продолжающееся распространение идей экстремизма и 

терроризма; существенное ухудшение медикобиологических условий жизнедеятельности; 

нарушение экологического равновесия и другие) возрастает приоритет вопросов безопасности, 

их значение не только для самого человека, но также для общества и государства. При этом 

центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остается сохранение жизни и 

здоровья каждого человека. В данных обстоятельствах огромное значение приобретает 

качественное образование подрастающего поколения россиян, направленное на воспитание 

личности безопасного типа, формирование гражданской идентичности, овладение знаниями, 

умениями, навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни. 

Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса по учебному предмету ОБЖ определяется системообразующими документами в 

области безопасности: Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, 

Национальными целями развития Российской Федерации на период до 2030 года, 

Государственной программой Российской Федерации "Развитие образования" . 

ОБЖ является открытой обучающей системой, имеет свои дидактические компоненты во 

всех без исключения предметных областях и реализуется через приобретение необходимых 

знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование 

компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным изучением других 

учебных предметов. Научной базой учебного предмета ОБЖ является общая теория 

безопасности, которая имеет междисциплинарный характер, основываясь на изучении проблем 

безопасности в общественных, гуманитарных, технических и естественных науках. Это 

позволяет формировать целостное видение всего комплекса проблем безопасности (от 

индивидуальных до глобальных), что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения 

безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать для выпускников 

построение адекватной модели индивидуального и группового безопасного поведения в 

повседневной жизни. 

В настоящее время с учетом новых вызовов и угроз подходы к изучению ОБЖ несколько 

скорректированы. Он входит в предметную область "Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности", является обязательным для изучения на уровне среднего 

общего образования. 

Изучение ОБЖ направлено на достижение базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, что способствует выработке у выпускников умений распознавать угрозы, 

снижать риски развития опасных ситуаций, избегать их, самостоятельно принимать 

обоснованные решение в экстремальных условиях, грамотно вести себя при возникновении 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389271&date=28.12.2022&dst=100013&field=134
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чрезвычайных ситуаций. Такой подход содействует воспитанию личности безопасного типа, 

закреплению навыков, позволяющих обеспечивать благополучие человека, созданию условий 

устойчивого развития общества и государства. 

ЦЕЛЬЮ ИЗУЧЕНИЯ ОБЖ на уровне среднего общего образования является 

формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в 

соответствии с современными потребностями личности, общества и государства, что 

предполагает: 

способность применять принципы и правила безопасного поведения в повседневной 

жизни на основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин и 

механизмов возникновения и развития различных опасных и чрезвычайных ситуаций, 

готовности к применению необходимых средств и действиям при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости 

личного и группового безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого развития 

личности, общества и государства; 

знание и понимание роли личности, общества и государства в решении задач обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени. 

Всего на изучение ОБЖ на уровне среднего общего образования рекомендуется отводить 

68 часов в 10 - 11 классах. При этом порядок освоения программы определяется 

образовательной организацией, которая вправе самостоятельно определять последовательность 

тематических линий ОБЖ и количество часов для их освоения. Конкретное наполнение 

модулей может быть скорректировано и конкретизировано с учетом региональных 

(географических, социальных, этнических и других), а также бытовых и других местных 

особенностей. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Вариант N 1. 

Модуль N 1. Основы комплексной безопасности. 

Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе. 

Корпоративный, индивидуальный, групповой уровень культуры безопасности. 

Общественно-государственный уровень культуры безопасности жизнедеятельности. 

Личностный фактор в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения в стране. 

Общие правила безопасности жизнедеятельности. 

Опасности вовлечения молодежи в противозаконную и антиобщественную деятельность. 

Ответственность за нарушения общественного порядка. Меры противодействия вовлечению в 

несанкционированные публичные мероприятия. 

Явные и скрытые опасности современных развлечений молодежи. Зацепинг. 

Административная ответственность за занятия зацепингом и руфингом. Диггерство и его 

опасности. Ответственность за диггерство. Паркур. Селфи. Основные меры безопасности для 

паркура и селфи. Флешмоб. Ответственность за участие в флешмобе, носящем 

антиобщественный характер. 

Как не стать жертвой информационной войны. 

Безопасность на транспорте. Порядок действий при дорожно-транспортных 

происшествиях разного характера (при отсутствии пострадавших; с одним или несколькими 

пострадавшими; при опасности возгорания). 

Обязанности участников дорожного движения. Правила дорожного движения для 

пешеходов, пассажиров, водителей. 

Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси, маршрутном такси. 

Правила безопасного поведения в случае возникновения пожара на транспорте. 

Безопасное поведение на различных видах транспорта. 

Электросамокат. Питбайк. Моноколесо. Сегвей. Гироскутер. Основные меры 

безопасности при езде на средствах индивидуальной мобильности. Административная и 
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уголовная ответственность за нарушение правил при вождении. 

Дорожные знаки (основные группы). Порядок движения. Дорожная разметка и ее виды 

(горизонтальная и вертикальная). Правила дорожного движения, установленные для водителей 

велосипедов, мотоциклов и мопедов. Ответственность за нарушение Правил дорожного 

движения и мер оказания первой помощи. 

Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном 

транспорте. Как действовать при аварийных ситуациях на воздушном, железнодорожном и 

водном транспорте. 

Источники опасности в быту. Причины пожаров в жилых помещениях. Правила поведения 

и действия при пожаре. Электробезопасность в повседневной жизни. Меры предосторожности 

для исключения поражения электрическим током. Права, обязанности и ответственность 

граждан в области пожарной безопасности. Средства бытовой химии. Правила обращения с 

ними и хранения. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Порядок вызова 

аварийных служб и взаимодействия с ними. 

Информационная и финансовая безопасность. Информационная безопасность Российской 

Федерации. Угроза информационной безопасности. 

Информационная безопасность детей. Правила информационной безопасности в 

социальных сетях. Адреса электронной почты. Никнейм. Гражданская, административная и 

уголовная ответственность в информационной сфере. 

Основные правила финансовой безопасности в информационной сфере. Финансовая 

безопасность в сфере наличных денег, банковских карт. Уголовная ответственность за 

мошенничество. Защита прав потребителя, в том числе при совершении покупок в Интернете. 

Безопасность в общественных местах. Порядок действий при риске возникновения или 

возникновении толпы, давки. Эмоциональное заражение в толпе, способы самопомощи. 

Правила безопасного поведения при проявлении агрессии, при угрозе возникновения пожара.  

Порядок действий при попадании в опасную ситуацию. Порядок действий в случаях, когда 

потерялся человек. 

Безопасность в социуме. Конфликтные ситуации. Способы разрешения конфликтных 

ситуаций. Опасные проявления конфликтов. Способы противодействия буллингу и проявлению 

насилия. 

Модуль N 2. "Основы обороны государства". 

Правовые основы подготовки граждан к военной службе. Стратегические национальные 

приоритеты. Цели обороны. Предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Войска, воинские формирования, службы, которые привлекаются к обороне страны. 

Составляющие воинской обязанности в мирное и военное время. Организация воинского 

учета. Подготовка граждан к военной службе. Заключение комиссии по результатам 

медицинского освидетельствования о годности гражданина к военной службе. 

Допризывная подготовка. Подготовка по основам военной службы в образовательных 

организациях в рамках освоения образовательной программы среднего общего образования. 

Подготовка граждан по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и 

старшин в различных объединениях и организациях. Составные части добровольной 

подготовки граждан к военной службе. Военно-прикладные виды спорта. Спортивная 

подготовка граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации - гарант обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации. История создания российской армии. Победа в Великой 

Отечественной войне (1941 - 1945). Вооруженные Силы Советского Союза в 1946 - 1991 гг. 

Вооруженные Силы Российской Федерации (созданы в 1992 г.). 

Дни воинской славы (победные дни) России. Памятные даты России. 

Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации. Угроза национальной 

безопасности. Повышение угрозы использования военной силы. 

Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные 

приоритеты. Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Стратегические 
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цели обороны. Достижение целей обороны. Военная доктрина Российской Федерации. 

Основные задачи Российской Федерации по сдерживанию и предотвращению военных 

конфликтов. Гибридная война и способы противодействия ей. 

Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск Вооруженных 

Сил Российской Федерации. Воинские должности и звания в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. Воинские звания военнослужащих. Военная форма одежды и знаки различия 

военнослужащих. 

Современное состояние Вооруженных Сил Российской Федерации. Совершенствование 

системы военного образования. Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое 

общественное движение "ЮНАРМИЯ". Модернизация вооружения, военной и специальной 

техники в Вооруженных Силах Российской Федерации. Требования к кандидатам на 

прохождение военной службы в научной роте. 

Модуль N 3. Военно-профессиональная деятельность. 

Выбор воинской профессии. Индивидуальные качества, которыми должны обладать 

претенденты на командные должности, военные связисты, водители, военнослужащие, 

находящиеся на должностях специального назначения. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской 

Федерации, МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Воинские символы и традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. Ордена 

Российской Федерации - знаки отличия, почетные государственные награды за особые заслуги. 

Традиции, ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинский долг. Дружба и 

войсковое товарищество. Порядок вручения Боевого знамени воинской части и приведения к 

Военной присяге (принесения обязательства). 

Ритуал подъема и спуска Государственного флага Российской Федерации. Вручение 

воинской части государственной награды. 

Призыв граждан на военную службу. Воинская обязанность граждан Российской 

Федерации в мирное время, в период мобилизации, военного положения и в военное время. 

Граждане, подлежащие (не подлежащие) призыву на военную службу, освобождение от 

призыва на военную службу. Отсрочка от призыва граждан на военную службу. Сроки призыва 

граждан на военную службу. Поступление на военную службу по контракту. Альтернативная 

гражданская служба. 

Модуль N 4. Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации (2021). Основные направления деятельности государства по защите населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций (на защиту жизни, здоровья и личного 

имущества в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и других). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Структура и основные задачи РСЧС. Функциональные и территориальные подсистемы 

РСЧС. Структура, основные задачи, деятельность МЧС России. 

Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах 

массового пребывания людей (ОКСИОН). Цель и задачи ОКСИОН. Режимы 

функционирования ОКСИОН. 

Гражданская оборона и ее основные задачи на современном этапе. Подготовка населения 

в области гражданской обороны. Подготовка обучаемых гражданской обороне в 

общеобразовательных организациях. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. 

Составные части системы оповещения населения. Действия по сигналам гражданской обороны. 

Правила поведения населения в зонах химического и радиационного загрязнения. Оказание 

первой помощи при поражении аварийно-химически опасными веществами. Правила 
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поведения при угрозе чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий. 

Эвакуация гражданского населения и ее виды. Упреждающая и заблаговременная эвакуация. 

Общая и частичная эвакуация. 

Средства индивидуальной защиты населения. Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания и средства индивидуальной защиты кожи. Использование медицинских средств 

индивидуальной защиты. 

Инженерная защита населения и неотложные работы в зоне поражения. Защитные 

сооружения гражданской обороны. Размещение населения в защитных сооружениях. 

Аварийно-спасательные работы и другие неотложные работы в зоне поражения. Задачи 

аварийно-спасательных и неотложных работ. Приемы и способы выполнения спасательных 

работ. Соблюдение мер безопасности при работах. 

Модуль N 5. Безопасность в природной среде и экологическая безопасность. 

Источники опасности в природной среде. Основные правила безопасного поведения в 

лесу, в горах, на водоемах. Ориентирование на местности. Современные средства навигации 

(компас, GPS). Безопасность в автономных условиях. 

Чрезвычайные ситуации природного характера (геологические, гидрологические, 

метеорологические, природные пожары). Возможности прогнозирования и предупреждения. 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Нормы предельно допустимой 

концентрации вредных веществ. Правила использования питьевой воды. Качество продуктов 

питания. Правила хранения и употребления продуктов питания. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор). Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране 

окружающей среды" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 2, ст. 133; 

2022, N 13, ст. 1960). 

Средства защиты и предупреждения от экологических опасностей. Бытовые приборы 

контроля воздуха. TDS-метры (солемеры). Шумомеры. Люксметры. Бытовые дозиметры 

(радиометры). Бытовые нитратомеры. 

Основные виды экологических знаков. Знаки, свидетельствующие об экологической 

чистоте товаров, а также о безопасности их для окружающей среды. Знаки, информирующие об 

экологически чистых способах утилизации самого товара и его упаковки. 

Модуль N 6. "Основы противодействия экстремизму и терроризму". 

Разновидности экстремистской деятельности. Внешние и внутренние экстремистские 

угрозы. 

Деструктивные молодежные субкультуры и экстремистские объединения. Терроризм - 

крайняя форма экстремизма. Разновидности террористической деятельности. 

Праворадикальные группировки нацистской направленности и леворадикальные 

сообщества. Правила безопасности, которые следует соблюдать, чтобы не попасть в сферу 

влияния неформальной группировки. 

Ответственность граждан за участие в экстремистской и террористической деятельности. 

Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусмотренные за участие в 

экстремистской и террористической деятельности. 

Противодействие экстремизму и терроризму на государственном уровне. Национальный 

антитеррористический комитет (НАК) и его предназначение. Основные задачи НАК. 

Федеральный оперативный штаб. 

Уровни террористической опасности. Принятие решения об установлении уровня 

террористической опасности. Меры по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства, которые принимаются в соответствии с установленным уровнем террористической 

опасности. 

Особенности проведения контртеррористических операций. Обязанности руководителя 

контртеррористической операции. Группировка сил и средств для проведения 

контртеррористической операции. 

Экстремизм и терроризм на современном этапе. Внутренние и внешние экстремистские 
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угрозы. Наиболее опасные проявления экстремизма. Виды современной террористической 

деятельности. Терроризм, который опирается на религиозные мотивы. Терроризм на 

криминальной основе. Терроризм на национальной основе. Технологический терроризм. 

Кибертерроризм. 

Борьба с угрозой экстремистской и террористической опасности. Способы 

противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность. 

Формирование антитеррористического поведения. Праворадикальные группировки нацистской 

направленности и леворадикальные сообщества. Как не стать участником или жертвой 

молодежных право- и леворадикальных сообществ. Радикальный ислам - опасное 

экстремистское течение. Как избежать вербовки в экстремистскую организацию. 

Меры личной безопасности при вооруженном нападении на образовательную 

организацию. Действия при угрозе совершения террористического акта. Обнаружение 

подозрительного предмета, в котором может быть замаскировано взрывное устройство. 

Безопасное поведение в толпе. Безопасное поведение при захвате в заложники. 

Модуль N 7. Основы здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни как средство обеспечения благополучия личности. 

Государственная правовая база для обеспечения безопасности населения и формирования у 

него культуры безопасности, составляющей которой является ведение здорового образа жизни. 

Систематические занятия физической культурой и спортом. Выполнение нормативов 

ГТО. Основные составляющие здорового образа жизни. Главная цель здорового образа жизни - 

сохранение здоровья. Рациональное питание. Вредные привычки. Главное правило здорового 

образа жизни. Преимущества правило здорового образа жизни. Способы сохранения 

психического здоровья. 

Репродуктивное здоровье. Факторы, оказывающие негативное влияние на 

репродуктивную функцию. Влияние уровня репродуктивного здоровья каждого человека и 

общества в целом на демографическую ситуацию страны. 

Наркотизм - одна из главных угроз общественному здоровью. Правовые основы 

государственной политики в сфере контроля за оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и в области противодействия их незаконному обороту в целях охраны 

здоровья граждан, государственной и общественной безопасности. 

Наказания за действия, связанные с наркотическими и психотропными веществами, 

предусмотренные в Уголовном кодексе Российской Федерации. Профилактика наркомании. 

Психоактивные вещества (ПАВ). Формирование индивидуального негативного отношения к 

наркотикам. 

Комплексы профилактики психоактивных веществ (ПАВ). Первичная профилактика 

злоупотребления ПАВ. Вторичная профилактика злоупотребления ПАВ. Третичная 

профилактика злоупотребления ПАВ. 

Модуль N 8. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи". 

Освоение основ медицинских знаний. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Среда обитания человека. Санитарно-

эпидемиологическая обстановка. Карантин. 

Виды неинфекционных заболеваний. Как избежать возникновения и прогрессирования 

неинфекционных заболеваний. Роль диспансеризации в профилактике неинфекционных 

заболеваний. Виды инфекционных заболеваний. Профилактика инфекционных болезней. 

Вакцинация. 

Биологическая безопасность. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Источник 

биолого-социальной чрезвычайной ситуации. Безопасность при возникновении биолого-

социальных чрезвычайных ситуаций. Способы личной защиты в случае сообщения об 

эпидемии. Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19. Правила профилактики 

коронавируса. 

Первая помощь и правила ее оказания. Признаки угрожающих жизни и здоровью 
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состояний, требующие вызова скорой медицинской помощи. Правила вызова скорой 

медицинской помощи. Уголовная ответственность за оставление пострадавшего, находящегося 

в беспомощном состоянии, без возможности получения помощи. 

Оказание первой помощи пострадавшему до передачи его в руки специалистам из бригады 

скорой медицинской помощи. Реанимационные мероприятия. 

Первая помощь при нарушениях сердечной деятельности. Острая сердечная 

недостаточность (ОСН). Неотложные мероприятия при ОСН. Первая помощь при травмах и 

травматическом шоке. Первая помощь при ранениях. Виды ран. Кровотечения наружные и 

внутренние. Правила оказания помощи при различных видах кровотечений. Первая помощь при 

острой боли в животе, эпилепсии, ожогах. Первая помощь при пищевых отравлениях и 

отравлениях угарным газом, бытовой химией, удобрениями, средствами для уничтожения 

грызунов и насекомых, лекарственными препаратами и алкоголем, кислотами и щелочами. 

Первая помощь при утоплении и коме. Первая помощь при отравлении психоактивными 

веществами. Общие признаки отравления психоактивными веществами. 

Составы аптечек для оказания первой помощи в различных условиях. 

Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

Модуль N 9. Элементы начальной военной подготовки. 

Строевая подготовка и воинское приветствие. Строи и управление ими. Строевая 

подготовка. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 

Оружие пехотинца и правила обращения с ним. Автомат Калашникова (АК-74). Основы и 

правила стрельбы. Устройство и принцип действия ручных гранат. Ручная осколочная граната 

Ф-1 (оборонительная). Ручная осколочная граната РГД-5. 

Действия в современном общевойсковом бою. Состав и вооружение мотострелкового 

отделения на БМП. Инженерное оборудование позиции солдата. Одиночный окоп. 

Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. 

Средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи в бою. Фильтрующий 

противогаз. Респиратор. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК). Табельные медицинские 

средства индивидуальной защиты. Первая помощь в бою. Различные способы переноски и 

оттаскивания раненых с поля боя. 

Сооружения для защиты личного состава. Открытая щель. Перекрытая щель. Блиндаж. 

Укрытия для боевой техники. Убежища для личного состава. 

Вариант N 2. 

Модуль N 1 "Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе" 

Объяснять смысл понятия "культура безопасности". Характеризовать значение культуры 

безопасности для жизни человека, государства, общества. 

Объяснять смысл и соотносить понятия "опасность", "безопасность", "риск" (угроза), 

"опасная ситуация", "экстремальная ситуация", "чрезвычайная ситуация". 

Иметь представления об уровнях взаимодействия человека и окружающей среды. 

Приводить примеры. 

Иметь представление об уровнях решения задачи обеспечения безопасности, приводить 

примеры. 

Раскрывать смысл понятия "безопасное поведение". Иметь представление о понятии 

"виктимное поведение". Приводить примеры. 

Знать и применять общие правила безопасного поведения. 

Объяснять смысл понятия "риск-ориентированный подход". Приводить примеры 

реализации риск-ориентированного подхода на уровне личности, общества, государства. 

Сформировать представление о безопасном поведении как о неотъемлемой части жизни 

современного человека и общества. 

Модуль N 2 "Безопасность в быту". 

Классифицировать и характеризовать источники опасности в быту. 

Знать общие правила безопасного поведения, владеть ими в бытовых ситуациях. 

Иметь представление о защите прав потребителя, в том числе при совершении покупок в 
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Интернете. 

Безопасно действовать в различных бытовых ситуациях. Знать порядок действий при 

возникновении опасных ситуаций в быту. 

Знать порядок оказания первой помощи при ушибах, переломах, кровотечениях. 

Знать правила вызова экстренных служб, порядок взаимодействия с экстренными 

службами. 

Знать правила обращения с электрическими и газовыми приборами. 

Иметь представления о возможных последствиях электротравмы. Знать порядок 

проведения сердечно-легочной реанимации. 

Иметь представления о современных системах извещения и пожаротушения в жилых 

помещениях. 

Соблюдать правила пожарной безопасности в быту. Знать порядок действий при угрозе 

или возникновении пожара. 

Знать порядок оказания первой помощи при химических и термических ожогах. 

Иметь представление о нормативах прибытия пожарных в городах и сельской местности, 

правилах действий пожарных расчетов. 

Характеризовать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности. 

Соблюдать правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд; лифт; 

мусоропровод; придомовая территория; детская площадка; площадка для выгула собак и 

других). 

Распознавать ситуации криминального характера. Знать меры профилактики и порядок 

действий в ситуациях криминального характера. 

Знать правила поведения при коммунальной аварии, порядок вызова аварийных служб и 

взаимодействия с ними. 

Модуль N 3 "Безопасность на транспорте". 

Характеризовать опасности на различных видах транспорта. 

Соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, 

водителя велосипеда и иных средств передвижения. Уметь учитывать разные условия 

(движение по обочине; движение в темное время суток; движение с использованием средств 

индивидуальной мобильности). 

Приводить примеры взаимосвязи безопасности водителя и пассажира. 

Иметь представления о знаниях и навыках, необходимых водителю автомобиля. 

Знать порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разного характера 

(при отсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при опасности 

возгорания; с большим количеством участников). 

Безопасно вести себя в метро. Знать порядок действий при возникновении опасности (в 

том числе при угрозе возникновения пожара, совершения террористического акта, действий 

криминального характера). 

Безопасно вести себя на железнодорожном транспорте. Знать порядок действий при 

возникновении опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения 

террористического акта, действий криминального характера). 

Безопасно вести себя на водном транспорте. Знать порядок действий при возникновении 

опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения террористического акта, 

действий криминального характера). 

Безопасно вести себя на авиационном транспорте. Знать порядок действий при 

возникновении опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения 

террористического акта, действий криминального характера). 

Модуль N 4 "Безопасность в общественных местах". 

Характеризовать источники опасности в общественных местах. 

Характеризовать источники опасности, связанные с действиями человека (возникновение 

толпы, давки; проявление агрессии; криминальные ситуации; случаи, когда потерялся человек). 



184 

 

Соблюдать правила безопасного поведения в общественных местах. 

Знать порядок действий при попадании в толпу, давку. 

Соблюдать правила поведения при проявлении агрессии. 

Знать порядок действий при криминальной опасности. 

Знать порядок действий в случаях, когда потерялся человек. 

Знать порядок действий при угрозе или возникновении пожара в различных общественных 

местах (лечебных, образовательных, культурных учреждениях). 

Знать порядок действий при угрозе обрушения зданий или отдельных конструкций. 

Знать порядок действий при угрозе совершения террористического акта. 

Модуль N 5 "Безопасность в природной среде". 

Характеризовать основные источники опасности в природной среде. 

Знать и соблюдать правила безопасного поведения на природе (в лесу; в горах; на 

водоемах). 

Иметь представление о способах ориентирования на местности, традиционных и 

современных средствах навигации. 

Знать порядок действий в случаях, когда человек потерялся в природной среде. 

Знать способы подачи сигнала о помощи. 

Иметь представление о возможностях выживания в автономных условиях (способах 

сооружения убежища; получении воды и пищи; защиты от перегрева и переохлаждения; 

правилах поведения при встрече с дикими животными). 

Знать приемы оказания первой помощи при перегреве, переохлаждении, отморожении. 

Знать общие правила поведения при чрезвычайных ситуациях природного характера. 

Знать о причинах возникновения природных пожаров. 

Характеризовать роль человека в возникновении и предупреждении природных пожаров. 

Приводить примеры. 

Иметь представление о мероприятиях по борьбе с природными пожарами, возможных 

последствиях и способах их смягчения. 

Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смягчения 

последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций геологического характера. Приводить 

примеры. 

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях геологического характера. 

Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смягчения 

последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций гидрологического характера. Приводить 

примеры. 

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях гидрологического характера. 

Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смягчения 

последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций метеорологического характера. 

Приводить примеры. 

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях метеорологического характера. 

Объяснять смысл понятия "экология". Характеризовать влияние деятельности человека на 

экологию. 

Сформировать бережное отношение к природе. 

Разумно пользоваться природными богатствами. 

Модуль N 6 "Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний". 

Объяснять смысл понятий "здоровье", "охрана здоровья", "здоровый образ жизни", 

"лечение", "профилактика". 

Знать факторы, влияющие на здоровье человека и составляющие здорового образа жизни. 

Иметь представления об инфекционных заболеваниях, механизмах их распространения и 

способах передачи. Знать меры профилактики и защиты от инфекционных заболеваний. 

Объяснять смысл понятия "вакцинация". Иметь представление о механизме действия 

вакцины, 

Иметь представление о национальном календаре профилактических прививок. 
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Перечислять заболевания, вакцины от которых включены в национальный календарь. 

Приводить примеры этих заболеваний и их возможных последствий. 

Раскрывать значение изобретения вакцины для жизни людей. Приводить примеры 

заболеваний, которые: побеждены при помощи вакцинации; не побеждены; от которых 

вакцины пока не созданы. 

Классифицировать чрезвычайные ситуации биолого-социального характера. Приводить 

примеры. 

Иметь представления о самых распространенных неинфекционных заболеваниях. 

Характеризовать факторы риска для возникновения сердечно-сосудистых, 

онкологических, эндокринных заболеваний, заболеваний дыхательной системы. 

Раскрывать роль образа жизни в профилактике неинфекционных заболеваний. 

Раскрывать роль диспансеризации для профилактики неинфекционных заболеваний. 

Знать признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова скорой 

медицинской помощи (инсульт, сердечный приступ, острая боль в животе, эпилепсия и другие). 

Объяснять смысл понятий "психическое здоровье" и "психологическое благополучие". 

Знать критерии психического здоровья и психологического благополучия и факторы, 

влияющие на них. 

Иметь представление о важности раннего выявления психических расстройств, роли 

инклюзивной среды. 

Сформировать доброжелательное отношение к людям с особенностями психического 

развития. 

Характеризовать влияние хронического стресса, психотравмирующей ситуации, 

злоупотребления алкоголем и употребления наркотических средств на психическое здоровье и 

психологическое благополучие человека. 

Сформировать негативное отношение к употреблению алкоголя и наркотиков. 

Знать и применять способы сохранения психического здоровья. 

Знать критерии, когда необходима помощь специалиста. 

Характеризовать и соотносить понятия "первая помощь" и "скорая медицинская помощь". 

Знать состояния, при которых оказывается первая помощь, мероприятия первой помощи, 

алгоритм первой помощи. 

Владеть приемами оказания первой помощи при неотложных состояниях. Знать порядок 

действий в сложных случаях оказания первой помощи (травмы глаза; "сложные" кровотечения; 

первая помощь с использованием подручных средств; первая помощь при нескольких травмах 

одновременно). 

Модуль N 7 "Безопасность в социуме". 

Объяснять смысл понятий "общение", "социальная группа", "большая группа", "малая 

группа". 

Знать принципы и показатели эффективного межличностного общения и общения в 

группе. 

Соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми и в 

различных группах (в школьном классе; в коллективе кружка, секции; в спортивной команде). 

Приводить примеры межличностного, группового и межгруппового конфликтов. 

Приводить примеры способов избегания и разрешения конфликтных ситуаций. 

Характеризовать опасные проявления конфликтов. Знать способы разрешения 

межличностных конфликтов, способы противодействия буллингу и проявлению насилия. 

Сформировать негативное отношение к опасным проявлениям конфликтов. 

Уметь распознавать манипуляцию. Отличать просьбы, аргументированное воздействие от 

манипулятивного, иных форм деструктивного воздействия. Знать различные манипулятивные 

приемы. Иметь представление о современных формах манипуляций, в том числе с применением 

цифровых технологий или с использованием деструктивных психологических технологий. 

Уметь распознавать манипулятивные компоненты в мошеннических криминалистических 

схемах. 
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Знать и владеть основами противодействия манипуляциям, организации пространства для 

"здорового" общения внутри различных групп и коллективов. 

Уметь отличать конструктивные способы психологического воздействия от 

деструктивных форм. 

Иметь представление о механизмах психологического влияния в больших группах. 

Характеризовать способы воздействия на человека в большой группе (заражение; внушение; 

подражание). 

Модуль N 8 "Безопасность в информационном пространстве". 

Характеризовать смысл понятий "цифровая среда", "цифровой след". 

Раскрывать сущность и приводить примеры положительного и отрицательного влияния 

цифровой среды на жизнь человека. 

Знать признаки, осознавать опасность цифровой зависимости. 

Характеризовать основные риски цифровой среды. 

Иметь представление об основных правах человека в цифровой среде. 

Знать и соблюдать правила безопасного поведения в цифровой среде. 

Знать основные виды вредоносного программного обеспечения, принципы работы. 

Характеризовать признаки мошенничества в цифровой среде. 

Знать и применять правила безопасного использования электронных устройств и 

программного обеспечения, правила защиты от мошенников. 

Характеризовать основные поведенческие риски в цифровой среде. 

Осознавать опасность сетевой травли. Знать правила противостояния травле в цифровой 

среде и профилактические меры. 

Характеризовать признаки деструктивных сообществ и деструктивного контента в 

цифровой среде. Знать признаки вовлечения в деструктивные сообщества. Знать правила 

профилактики и противодействия вовлечению в деструктивные сообщества. 

Знать и соблюдать правила безопасной коммуникации в цифровой среде. 

Объяснять смысл понятия "достоверность информации". Знать критерии проверки 

достоверности информации. 

Объяснять смысл понятия "информационный пузырь". Знать основные признаки 

манипуляции сознанием и пропаганды. 

Объяснять смысл понятия "фейк". Иметь представление о целях создания и 

распространения фейков в цифровой среде, их основных видах. 

Знать правила и основные инструменты распознавания фейковых текстов и изображений. 

Иметь представления об основах правового регулирования, основных правонарушениях в 

сети Интернет. Знать методы защиты прав в цифровом пространстве. 

Модуль N 9 "Основы противодействия экстремизму и терроризму" 

Объяснять смысл понятий "терроризм" и "экстремизм", их взаимосвязь. Приводить 

примеры экстремистской и террористической деятельности. 

Характеризовать влияние экстремизма и терроризма на жизнь государства и общества. 

Сформировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма и терроризма. 

Распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность, 

знать способы противодействия. 

Знать порядок действий при объявлении различных уровней террористической 

направленности. 

Уметь действовать при угрозе (обнаружении бесхозных вещей, подозрительных 

предметов) или совершении террористического акта (нападении террористов и попытке захвата 

заложников; попадании в заложники; огневом налете; наезде транспортного средства; подрыве 

взрывного устройства), проведении контртеррористической операции. 

Объяснять цели, задачи, принципы противодействия экстремизму. 

Объяснять цели, задачи, принципы противодействия терроризму. Знать структуру 

общегосударственной системы противодействия терроризму. 

Модуль N 10 "Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 
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безопасности жизни и здоровья населения". 

Знать роль обороны страны для мирного социально-экономического развития Российской 

Федерации. 

Характеризовать роль Вооруженных Сил Российской Федерации в обороне страны, борьбе 

с международным терроризмом. Приводить примеры. 

Иметь представление о современном облике Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Объяснять смысл понятий "воинская обязанность" и "военная служба". 

Иметь начальные знания в области обороны, основ военной службы. 

Характеризовать роль гражданской обороны в обеспечении национальной безопасности. 

Знать права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской обороны. 

Иметь представления о классификации чрезвычайных ситуаций. 

Характеризовать принципы организации Единой системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Иметь представление о задачах РСЧС. Приводить примеры. 

Знать права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Иметь представление о правовой основе обеспечения национальной безопасности. 

Знать принципы обеспечения национальной безопасности.Характеризовать роль 

реализации национальных приоритетов в обеспечении безопасности. 

Объяснять роль личности, общества, государства в реализации национальных 

приоритетов, приводить примеры. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОБЖ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности  

в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны способствовать 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции 

личности, патриотизма, гражданственности и проявляться, прежде всего, в уважении к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, гордости за российские достижения, в готовности к осмысленному 

применению принципов и правил безопасного поведения в повседневной жизни, соблюдению 

правил экологического поведения, защите Отечества, бережном отношении к окружающим 

людям, культурному наследию и уважительном отношении к традициям многонационального 

народа Российской Федерации и к жизни в целом. 

Личностные результаты изучения ОБЖ включают: 

1) гражданское воспитание: 

сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и способного 

применять принципы и правила безопасного поведения в течение всей жизни; 

уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и ответственности 

в области защиты населения и территории Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций и 

в других областях, связанных с безопасностью жизнедеятельности; 

сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности как 

основы для благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства; 

готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 

готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении безопасности 

жизни и здоровья населения; 

готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и 

институтов гражданского общества в области обеспечения комплексной безопасности 

личности, общества и государства; 

2) патриотическое воспитание: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему народу, 
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памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости за свою Родину и 

Вооруженные Силы Российской Федерации, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, российской армии и флота; 

ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому и 

природному наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооруженных Сил 

Российской Федерации, достижениям России в области обеспечения безопасности жизни и 

здоровья людей; 

сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убежденность и 

готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственное воспитание: 

осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; 

сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к личной безопасности, безопасности других людей, общества и государства; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовность 

реализовать риск-ориентированное поведение, самостоятельно и ответственно действовать в 

различных условиях жизнедеятельности по снижению риска возникновения опасных ситуаций, 

перерастания их в чрезвычайные ситуации, смягчению их последствий; 

ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, культуре и 

традициям народов России, принятие идей волонтерства и добровольчества; 

4) эстетическое воспитание: 

эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности 

жизнедеятельности; 

понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и безопасного 

поведения в повседневной жизни; 

5) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития общей 

теории безопасности, современных представлений о безопасности в технических, естественно-

научных, общественных, гуманитарных областях знаний, современной концепции культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осознание его значения 

для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

способность применять научные знания для реализации принципов безопасного 

поведения (способность предвидеть, по возможности избегать, безопасно действовать в 

опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях); 

6) физическое воспитание: 

осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих; 

знание приемов оказания первой помощи и готовность применять их в случае 

необходимости; 

потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 

осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения 

вреда физическому и психическому здоровью; 

7) трудовое воспитание: 

готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития личности, 

общества и государства, обеспечения национальной безопасности; 

готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности в 

процессе трудовой деятельности; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-

профессиональную деятельность; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

8) экологическое воспитание: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-
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экономических процессов на состояние природной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем, их роли в обеспечении безопасности личности, общества и 

государства; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе соблюдения 

экологической грамотности и разумного природопользования; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать их; 

расширение представлений о деятельности экологической направленности. 

В результате изучения ОБЖ 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 проблемные вопросы безопасности личности, 

общества и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне анализировать, 

разрабатывать алгоритмы их возможного решения в различных ситуациях; 

устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и 

классификации событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, выявлять их 

закономерности и противоречия; 

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации, 

выбирать способы их достижения с учетом самостоятельно выделенных критериев в парадигме 

безопасной жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для реализации риск-

ориентированного поведения; 

моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, общества и 

государства, анализировать их различные состояния для решения познавательных задач, 

переносить приобретенные знания в повседневную жизнь; 

планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, 

необходимой для решения стоящей задачи; 

развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области 

безопасности жизнедеятельности; 

владеть видами деятельности по приобретению нового знания, его преобразованию и 

применению для решения различных учебных задач, в том числе при разработке и защите 

проектных работ; 

анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, 

самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учетом установленных 

(обоснованных) критериев; 

раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным 

(заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повседневной жизни; 

критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, 

обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях; 

характеризовать приобретенные знания и навыки, оценивать возможность их реализации 

в реальных ситуациях; 

использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в области 

безопасности жизнедеятельности; переносить приобретенные знания и навыки в повседневную 

жизнь. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 
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владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных видов 

информации из источников разных типов при обеспечении условий информационной 

безопасности личности; 

создавать информационные блоки в различных форматах с учетом характера решаемой 

учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их представления; 

оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от 

опасностей цифровой среды; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в учебном 

процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности и гигиены. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию, 

переносить принципы ее организации в повседневную жизнь; 

распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение 

социальных знаков; определять признаки деструктивного общения; 

владеть приемами безопасного межличностного и группового общения; безопасно 

действовать по избеганию конфликтных ситуаций; 

аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и 

составлять план их решения в конкретных условиях; 

делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать ответственность 

за свое решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных 

предпочтений и за счет привлечения научно-практических знаний других предметных 

областей; повышать образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя 

и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при их разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; контролировать соответствие 

результатов целям; 

использовать приемы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, выбора 

оптимального решения; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля всего 

вокруг; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной ситуации; 

признавать право на ошибку свою и чужую. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в 

конкретной учебной ситуации; 

ставить цели и организовывать совместную деятельность с учетом общих интересов, 

мнений и возможностей каждого участника команды (составлять план, распределять роли, 

принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной 

работы, договариваться о результатах); 

оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по 
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совместно разработанным критериям; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; предлагать 

новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости; проявлять творчество 

и разумную инициативу. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения программы по ОБЖ на уровне среднего 

общего образования 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся активной 

жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и группового безопасного 

поведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности, общества и 

государства. Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем 

безопасности и способности построения модели индивидуального и группового безопасного 

поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны обеспечивать: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, 

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

собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных 

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

цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных и экстремальных 

ситуаций; знание порядка действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения 

всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте; знание правил безопасного 

поведения на транспорте, умение применять их на практике; знание о порядке действий в 

опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

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

практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; 

сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного 

отношения к природе, разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой помощи 

при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность представлений о здоровом 

образе жизни и его роли в сохранении психического и физического здоровья, негативного 

отношения к вредным привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных 

ситуациях биолого-социального характера; 

6) знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать опасные 

явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение 

предупреждать опасные явления и противодействовать им; сформированность нетерпимости к 

проявлениям насилия в социальном взаимодействии; 

7) знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение применять их на 

практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминального 

характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

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

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

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

области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь 

личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знание роли государства в 

противодействии терроризму; умение различать приемы вовлечения в экстремистскую и 

террористическую деятельность и противодействовать им; знание порядка действий при 

объявлении разного уровня террористической опасности; знание порядка действий при угрозе 

совершения террористического акта, при совершении террористического акта, при проведении 

контртеррористической операции; 
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10) сформированность представлений о роли России в современном мире, угрозах 

военного характера, роли вооруженных сил в обеспечении мира; знание основ обороны 

государства и воинской службы, прав и обязанностей гражданина в области гражданской 

обороны; знание действия при сигналах гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных принципов 

организации Единой системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 

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

государства, общества и личности в обеспечении безопасности. 

Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается посредством 

включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЖ. 

МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края вправе самостоятельно определять 

последовательность для освоения обучающимися модулей ОБЖ. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

10 КЛАСС 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов/всего 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 Модуль "Культура безопасности жизнедеятельности в 

современном обществе" 

2 https://resh.edu.ru/subject/23/10/ 

https://videouroki.net/ 

2 Модуль "Безопасность в быту" 6 https://resh.edu.ru/subject/23/10/ 

https://videouroki.net/ 

3 Модуль "Безопасность на транспорте" 6 https://resh.edu.ru/subject/23/10/ 

https://videouroki.net/ 

4 Модуль "Безопасность в общественных местах" 6 https://resh.edu.ru/subject/23/10/ 

https://videouroki.net/ 

5 Модуль "Безопасность в природной среде" 7 https://resh.edu.ru/subject/23/10/ 

https://videouroki.net/ 

6 Модуль "Здоровье и как его сохранить. Основы 

медицинских знаний" 

7 https://resh.edu.ru/subject/23/10/ 

https://videouroki.net/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 КЛАСС  
№ 

п/п  

Наименование разделов и тем программы  Количество 

часов/всего  

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

1 Модуль "Здоровье и как его сохранить. Основы 

медицинских знаний" 

 2  https://resh.edu.ru/subject/23/10/ 

https://videouroki.net/ 

2 Модуль "Безопасность в социуме"  8  https://resh.edu.ru/subject/23/10/ 

https://videouroki.net/ 

3 Модуль "Безопасность в информационном 

пространстве" 

 8  https://resh.edu.ru/subject/23/10/ 

https://videouroki.net/ 

4 Модуль "Основы противодействия экстремизму и 

терроризму" 

 6  https://resh.edu.ru/subject/23/10/ 

https://videouroki.net/ 

5 Модуль "Взаимодействие личности, общества и 

государства в обеспечении безопасности жизни и 

здоровья населения" 

 10  https://resh.edu.ru/subject/23/10/ 

https://videouroki.net/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   

2.2.7. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (предметная линия учебников авторов О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова, Е.А. Колесникова) 

10-11 класс (базовый уровень) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

https://resh.edu.ru/subject/23/10/
https://videouroki.net/
https://resh.edu.ru/subject/23/10/
https://videouroki.net/
https://resh.edu.ru/subject/23/10/
https://videouroki.net/
https://resh.edu.ru/subject/23/10/
https://videouroki.net/
https://resh.edu.ru/subject/23/10/
https://videouroki.net/
https://resh.edu.ru/subject/23/10/
https://videouroki.net/
https://resh.edu.ru/subject/23/10/
https://videouroki.net/
https://resh.edu.ru/subject/23/10/
https://videouroki.net/
https://resh.edu.ru/subject/23/10/
https://videouroki.net/
https://resh.edu.ru/subject/23/10/
https://videouroki.net/
https://resh.edu.ru/subject/23/10/
https://videouroki.net/
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ЛИЧНОСТНЫЕ планируемые результаты выпускников старшей школы, формируемые 

при изучении иностранного языка на базовом уровне: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

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

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оз-

доровительной деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

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

защите 

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

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

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

гражданскому обществу: 
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гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без на-

рушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного созна-

ния, осознание своего места в поликультурном мире; 

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

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

и сотрудничать для их достижения; 

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 
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развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 
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Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения основной 

образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познаватель-

ные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

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

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия; 
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выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за её пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т. д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

ПРЕДМЕТНЫЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ результаты состоят в достижении коммуникативной 

компетенции в иностранном языке на пороговом уровне, позволяющем общаться как с 

носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения. 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и 

заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

выражать и аргументировать личную точку зрения; 

запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

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

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

передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 



198 

 

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

слова/план/вопросы. 

Аудирование 

Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 

выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

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

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости 

от коммуникативной задачи; 

отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию 

от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

Писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включённых в раздел «Предметное 

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

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
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догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

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

Грамматическая сторона речи 

Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительны? (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), отрица-

тельные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a 

new house last year); 

употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party) и нереального характера (Conditional II — If I were you, 

I would start learning French); 

употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that 1 forgot to phone my 

parents); 

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

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

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

употреблять в речи конструкцию it takes me ... to do something; 

использовать косвенную речь; 

использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, 

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

Continuous, Past Perfect; 

употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present 

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени — 

to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

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

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

согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 
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употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи определенный/неопределенный/нуле- вой артикль; 

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

вопросительные местоимения; 

употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 

также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, 

выражающие время; 

употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 
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Фонетическая сторона речи 

Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

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

Грамматическая сторона речи 

Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

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

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

эквивалент страдательного залога; 

употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who... It’s time you did smth; 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

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

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

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

в прошлом; 

употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; neither ... 

nor; 

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

Социокультурная компетентность 

Выпускник на базовом уровне научится: 

распознавать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и меж- культурного общения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого этикета 

(реплики-клише, наиболее распространённая оценочная лексика), принятая в странах 

изучаемого языка; 
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распознавать реалии страны/стран изучаемого языка; 

понимать образцы художественной, публицистической и научно-популярной литературы на 

изучаемом иностранном языке; 

понимать особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

понимать сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

понимать важность владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетентность 

Выпускник на базовом уровне научится: 

выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования 

языковых трудностей, переспроса, словарных замен и т. д. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА. 

Предметное содержание речи. 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. 

Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 

Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни. 

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в России и странах 

изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые информационные 

технологии. 

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение 

климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. 

Образовательные поездки. 

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии. 

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и зна-

менательные даты в России и странах изучаемогоязыка. 

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 
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Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении: умение вести комбинированные диалоги, 

которые включают элементы диалогов этикетного характера, диалога-расспроса, диалога — 

побуждения к действию, диалога — обмена мнениями. Объём диалога — 6—7 реплик со 

стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога — 2—3 минуты. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с 

использованием основных коммуникативных типов речи: сообщения, рассказа (включающего 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждения (характеристику) с высказыванием своего 

мнения и аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст или за-

данную коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания — 12—14 фраз. 

Продолжительность монолога — 2—2,5 минуты. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, выборочным пониманием воспринимаемого на слух текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и типа текста (сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

беседа на бытовые темы, объявления, реклама и т. д.). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученным и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/запраши- ваемой информации предполагает 

умение выделять информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах, 

опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 

минуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с полным пониманием 

содержания, с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, 

художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, меню, проспект, реклама и т. д. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, одноязычного 

(толкового). 
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Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая не-

обходима или представляет интерес для учащихся. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием языковой 

догадки и различных приёмов смысловой переработки текста (например, выборочного 

перевода). 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

заполнять формуляры, бланки, писать CV/резюме (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес и т. д.); 

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с нормами, 

принятыми в странах изучаемого языка. Объём личного письма — 100—140 слов, включая 

адрес; 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных 

в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и 

навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум порогового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интона-

ции в английских словах и фразах, ритмико-интонационных навыков оформления различных 

типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в рамках 

тематики полной средней школы, а также наиболее распространённых устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка. 
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Расширение потенциального словаря за счёт овладения новыми значениями знакомых слов, 

новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие 

соответствующих лексических навыков. 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 единиц (включая 

1200 усвоенных в начальной и основной школе). 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2—9 или в 5—9 классах, овладение 

лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики старшей школы. 

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов. Соблюдение пра-

вил лексической сочетаемости. Применение основных способов словообразования 

(аффиксации, словосложения, конверсии). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объёма значений изученных грамматических явлений: видовременных форм 

глагола, страдательного залога, сослагательного наклонения, косвенной речи (косвенного 

вопроса, приказания, побуждения). Развитие соответствующих грамматических навыков. 

Систематизация грамматического материала, изученного в средней (полной) школе. 

Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в 

основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно. Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы) и 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке; предложения с начальным It и с 

начальным There + to be. Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, 

but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, which, that, 

when, for, since, during, where, why, because, that’s why, in order to, if, unless, so, so that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional Г) и нереального (Conditional II, Conditional 

III)  характера. 

Предложения с конструкциями: I wish ...; as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor; It takes 

smb ... to do something; I love/hate doing something; be/get used to something; be/get used to 

doing something; so/such (that). 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). Инфинитив цели (/ 

called to cancel our lesson). 

Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; Present, Past, Future 

Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the- Past. 
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Выражение будущего действия: Future Simple, to be going to, Present Continuous, Present 

Simple. 

Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect 

Passive, Future Perfect 

Passive; Present Perfect Continuous Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect Passive. 

Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; may/might, must/have to, shall, 

should, would, need. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное существительное) без 

различения их функций. 

Косвенная речь. Согласование времён в плане настоящего и прошлого. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени обучения. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном числе, 

включая исключения. 

Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их производные), 

относительные, вопросительные и возвратные местоимения. 

Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество: many/much, few/а 

few, little/a little. 

Количественные и порядковые числительные. 

Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые со 

страдательным залогом: by, with. Средства связи в тексте для обеспечения его целостности, 

например наречия: firstly, finally, at last, in the end, however и т. д. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов культуры 

своего народа и культуры стран изучаемого языка (реалии страны изучаемого языка, всемирно 

известные достопримечательности, образцы литературы, выдающиеся люди). Увеличение их 

объёма за счёт новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредмет-

ного характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не 

влияющие на понимание основного содержания текста; использовать переспрос и словарные 

замены в процессе устно- речевого общения. 

Метапредметные и специальные учебные умения 

Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приёмами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую 
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справочную литературу, в том числе лингвострановедческую; ориентироваться в иноязычном 

письменном тексте и аудиотексте; извлекать информацию (основную, 

выборочную/запрашиваемую, полную и точную) на разных уровнях в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; выделять нужную информацию из различных 

источников на иностранном языке, в том числе из Интернета, и обобщать её; фиксировать 

содержание сообщений; планировать и осуществлять учебноисследовательскую работу 

(выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 

ответы на вопросы по проекту); участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; самостоятельно 

работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; находить ключевые слова; семантизировать слова 

на основе языковой догадки и словообразовательного анализа; использовать выборочный 

перевод. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 

№ 

п/п 

Темы, разделы 
Количество часов 

Авторская программа (105 ч) Рабочая программа (105 ч) 

1. Strong ties. Крепкие связи 13 13 

2. Living and spending. Доход и расход 12 12 

3. School days & work. Повседневная жизнь 12 12 

4. Earth Alert. Природа и экология 12 12 

5. Holidays. Праздники. 12 12 

6. Food & health. Питание и здоровье 12 12 

7. Let’s have fun Досуг молодежи 
 

12 12 

8 Technology. Научно-технический 

прогресс 

 

12 12 

9 Повторение изученного за год. (за счёт резерва) 8 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучения учебного предмета «Английский язык», 10 класс, 3 ч/неделю 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

Strong ties. Крепкие связи. (13 ч) 

1 Вводный урок. 1 

2 Чтение и лексика. Увлечения. 1 

3 Аудирование и устная речь. Черты характера. 1 

4-5 Грамматика. Настоящие формы глагола. 2 

6 Литература Л.М.Элкот. Маленькие женщины 1 
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7 Письмо. Письмо неофициального стиля 1 

8 Культуроведение. Молодёжная мода в Британии 1 

9 Метапредметные связи. Обществознание 1 

10 Экология. Вторичное использование. 1 

11 Карьера. (Фокус на Россию) 1 

12 ЕГЭ в фокусе 1. Практикум по ЕГЭ 1 

13 Контрольная работа №1 Работа с вводной страницей модуля 2. 1 

Living and spending. Доход и расход (12 ч) 

14 Чтение Молодые Британские покупатели. 1 

15 Аудирование и устная речь Свободное время 1 

16-17 Грамматика Инфинитив или герундий 2 

18 Литература Э. Нэсбит. Дети с железной дороги. 1 

19 Письмо Короткие сообщения. 1 

20 Культуроведение 2 Спортивные события Британии. 1 

21 Межпредметные связи. Обществознание. 1 

22 Экология. Чистый воздух. 1 

23 Слава( Фокус на Россию). 1 

24 ЕГЭ в фокусе 2.Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 1 

25 Контрольная работа № 2. Работа с вводной страницей модуля 3. 1 

School days & work.Повседневная жизнь.(12 ч) 

26 Чтение. Типы школ и школьная жизнь 1 

27  Аудирование и устная речь. Профессии. 1 

28-29 Грамматика Будущее время. Степени сравнения прилагательных. 2 

30 Литература. А.П.Чехов «Дорогая» 1 

31  Письмо. Письмо официального стиля 1 

32 Культуроведение 3. Американская школа». 1 

33 Метапредметные связи.Роль учителя в школе 1 

34 Экология. Вымирающие животные. 1 

35 Школа. (Фокус на Россию) 1 

36 ЕГЭ в фокусе 3. Практикум по ЕГЭ. 1 

37 Контрольная работа № 3. Работа с вводной страницей модуля 4. 1 

Earth Alert. Природа и экология (12 ч) 

38 Чтение. Защита окружающей среды 1 

39  Аудирование и устная речь. Окружающая среда. 1 
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40-41  Грамматика. Модальные глаголы. 2 

42  Литература А.К.Доэль. Потерянный мир 1 

43 Письмо. Письмо «За и против». 1 

44 Культуроведение 4 Большой барьерный риф. 1 

45 Метапредметные связи. Наука. 1 

46 Экология. Джунгли. 1 

47 Путешествие. (Фокус на Россию) 1 

48 ЕГЭ в фокусе 4. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 1 

49 Контрольная работа № 4. Работа с вводной страницей модуля 5.  

Holidays. Праздники. (12 ч) 

50  Чтение Красивый Непал. 1 

51  Аудирование и устная речь Путешествия. 1 

52-53  Грамматика Артикли. Прошедшие времена. 2 

54  Литература Ж. Верн. Вокруг света за 80 дней. 1 

55  Письмо Рассказы. 1 

56 Культуроведение 5. Река Темза. 1 

57 Метапредметные связи География. Погода. 1 

58 Экология Подводный мусор. 1 

59 Окружающая среда (Фокус на Россию) 1 

60 ЕГЭ в фокусе 5. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 1 

61 Контрольная работа № 5. Работа с вводной страницей модуля 6. 1 

Food & health. Питание и здоровье. (12 ч ) 

62  Чтение. Полезная еда. 1 

63  Аудирование и устная речь. Диета и здоровье подростков. 1 

64-65  Грамматика. Условные предложения 2 

66 Литература Ч. Диккенс. «Оливер Твист» 1 

67  Письмо. Доклады 1 

68 Культуроведение. Р. Бёрнс. 1 

69 Метапредметные связи. Анатомия. 1 

70 Экология. Органическое земледелие. 1 

71 Еда. (Фокус на Россию) 1 

72 ЕГЭ в фокусе 6. Практикум по выполнению заданий ЕГЭ. 1 

73 Контрольная работа № 6. Работа с вводной страницей модуля 7. 1 

Let’s have fun Досуг молодежи (12ч) 
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74  Чтение. Досуг подростков. 1 

75  Аудирование и устная речь. Театр. 1 

76-77 7с. Грамматика. Пассивный залог. 2 

78 7d. Литература. Г. Лерукс. «Призрак оперы» 1 

79 7е. Письмо. Отзывы. 1 

 80 Культуроведение. Музей мадам Тюссо. 1 

81 Метапредметные связи. Музыка 1 

82 Экология. Природа и экология 1 

83 Искусство. (Фокус на Россию) 1 

84 ЕГЭ в фокусе 7. Практикум по ЕГЭ. 1 

85 Контрольная работа № 7. Работа с вводной страницей модуля 8. 1 

Technology. Научно-технический прогресс (12 ч.) 

86  Чтение. Высокотехнологичные приборы 1 

87 Аудирование и устная речь. Электронное оборудование и проблемы. 1 

88-89  Грамматика. Косвенная речь. 2 

90 Литература. Г. Уэлс. «Машина времени» 1 

91  Письмо. Эссе « Своё мнение» 1 

92 Культуроведение. Британские изобретатели. 1 

93 Метапредметные связи. Наука 1 

94 Экология. Альтернативные источники энергии. 1 

95 Космос. (Фокус на Россию) 1 

96 ЕГЭ в фокусе 8. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 1 

97 Контрольная работа №8 1 

98- 

99 

Резерв №1 – резерв №2 «Повторение разделов «Strong ties. Крепкие связи; Living and 

spending. Доход и расход» 

2 

100- 

101 

Резерв №3 – резерв №4 «Повторение разделов «Living and spending. Доход и расход; 

School days & work .Повседневная жизнь.» 

2 

102- 

103 

Резерв №5 – резерв №6 «Повторение раздела «Holidays. Праздники.; Food & 

health. Питание и здоровье.» 

2 

104 - 

105 

Резерв №7- резерв №8 «Повторение раздела «Let’s have fun Досуг молодежи; 

Technology. Научно-технический прогресс» 

2 

 
Всего уроков – 105,  

из них: контрольных работ – 8 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 11 КЛАСС 

Предметное содержание речи 
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Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. 

Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 

Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни. 

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в России и странах 

изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые информационные 

технологии. 

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение 

климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. 

Образовательные поездки. 

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии. 

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и зна-

менательные даты в России и странах изучаемогоязыка. 

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной 

деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие 

культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении: умение вести комбинированные диалоги, 

которые включают элементы диалогов этикетного характера, диалога-расспроса, диалога — 

побуждения к действию, диалога — обмена мнениями. Объём диалога — 6—7 реплик со 

стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога — 2—3 минуты. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с 

использованием основных коммуникативных типов речи: сообщения, рассказа (включающего 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждения (характеристику) с высказыванием своего 

мнения и аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст или за-

данную коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания — 12—14 фраз. 

Продолжительность монолога — 2—2,5 минуты. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, выборочным пониманием воспринимаемого на слух текста) в 
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зависимости от коммуникативной задачи и типа текста (сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

беседа на бытовые темы, объявления, реклама и т. д.). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученным и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/запраши- ваемой информации предполагает 

умение выделять информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах, 

опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 

минуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с полным пониманием 

содержания, с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, 

художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, меню, проспект, реклама и т. д. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, одноязычного 

(толкового). 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая не-

обходима или представляет интерес для учащихся. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием языковой 

догадки и различных приёмов смысловой переработки текста (например, выборочного 

перевода). 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

заполнять формуляры, бланки, писать CV/резюме (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес и т. д.); 
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писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с нормами, 

принятыми в странах изучаемого языка. Объём личного письма — 100—140 слов, включая 

адрес; 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных 

в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и 

навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум порогового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интона-

ции в английских словах и фразах, ритмико-интонационных навыков оформления различных 

типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в рамках 

тематики полной средней школы, а также наиболее распространённых устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения новыми значениями знакомых слов, 

новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие 

соответствующих лексических навыков. 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 единиц (включая 

1200 усвоенных в начальной и основной школе). 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2—9 или в 5—9 классах, овладение 

лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики старшей школы. 

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов. Соблюдение пра-

вил лексической сочетаемости. Применение основных способов словообразования 

(аффиксации, словосложения, конверсии). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объёма значений изученных грамматических явлений: видовременных форм 

глагола, страдательного залога, сослагательного наклонения, косвенной речи (косвенного 
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вопроса, приказания, побуждения). Развитие соответствующих грамматических навыков. 

Систематизация грамматического материала, изученного в средней (полной) школе. 

Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в 

основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно. Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы) и 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке; предложения с начальным It и с 

начальным There + to be. Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, 

but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, which, that, 

when, for, since, during, where, why, because, that’s why, in order to, if, unless, so, so that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional Г) и нереального (Conditional II, Conditional 

III) характера. 

Предложения с конструкциями: I wish ...; as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor; It takes 

smb ... to do something; I love/hate doing something; be/get used to something; be/get used to doing 

something; so/such (that). 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). Инфинитив цели (/ 

called to cancel our lesson). 

Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; Present, Past, Future 

Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the- Past. 

Выражение будущего действия: Future Simple, to be going to, Present Continuous, Present Simple. 

Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect 

Passive, Future Perfect 

Passive; Present Perfect Continuous Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect Passive. 

Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; may/might, must/have to, shall, 

should, would, need. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное существительное) без 

различения их функций. 

Косвенная речь. Согласование времён в плане настоящего и прошлого. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени обучения. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном числе, 

включая исключения. 
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Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их производные), 

относительные, вопросительные и возвратные местоимения. 

Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество: many/much, few/а 

few, little/a little. 

Количественные и порядковые числительные. 

Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые со 

страдательным залогом: by, with. Средства связи в тексте для обеспечения его целостности, 

например наречия: firstly, finally, at last, in the end, however и т. д. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов культуры 

своего народа и культуры стран изучаемого языка (реалии страны изучаемого языка, всемирно 

известные достопримечательности, образцы литературы, выдающиеся люди). Увеличение их 

объёма за счёт новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредмет-

ного характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не 

влияющие на понимание основного содержания текста; использовать переспрос и словарные 

замены в процессе устно- речевого общения. 

Метапредметные и специальные учебные умения 

Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приёмами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую 

справочную литературу, в том числе лингвострановедческую; ориентироваться в иноязычном 

письменном тексте и аудиотексте; извлекать информацию (основную, 

выборочную/запрашиваемую, полную и точную) на разных уровнях в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; выделять нужную информацию из различных 

источников на иностранном языке, в том числе из Интернета, и обобщать её; фиксировать 

содержание сообщений; планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу 

(выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 

ответы на вопросы по проекту); участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; самостоятельно 

работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; находить ключевые слова; семантизировать слова 

на основе языковой догадки и словообразовательного анализа; использовать выборочный 

перевод. 

Количество часов (102), отведённое на планируемые темы, совпадает с количеством часов по 

программе курса английского языка под редакцией Ю.Е. Ваулиной.  
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Разделы учебного предмета даны в соответствии с разделами учебника, контрольные работы 

соответствуют требованиям примерной программы основного общего образования по 

иностранным языкам (лексика, грамматика, чтение, аудирование). В качестве контрольной 

работы в конце каждого модуля используются тесты из Test Booklet. 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ. 

№ 

п/п 
Темы, разделы 

Количество часов 

Авторская 

программа (102) 

 

 

ч ч) 

Рабочая программа (102 ч) 

1. Relationships Взаимоотношения. 13 13 

2. Where there’s a will there’s a way Если есть 

желание то найдётся и возможность. 

 

 

 

 

Если есть желание то найдётся и возможность.y 

Если есть желание то найдётся и 

возможность.Если есть желание то найдётся и 

возможность.Если есть желание то найдётся и 

возможность. 

12 12 

3. Responsibility .Ответственность. 12 12 

4. Danger. Опасность 12 12 

5. Who are you? Кто ты? 12 12 

6. Communication. Общение. 12 12 

7. In days to come. И наступит день 12 12 

8 Travel. Путешествия 12 12 

Повторение изученного за год (за счёт резерва) 5 часов 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучения учебного предмета «Английский язык», 11 класс, 3 ч/неделю 

№ п/п Тема Количество часов 

Relationships Взаимоотношения. (13 ч) 

1 Вводный урок. 1 

2 Чтение и лексика. Семейные связи 1 

3  Аудирование и устная речь. Отношения с соседями 1 

4,5  Грамматика. Формы настоящего и будущего времени 2 

6 Литература О.Уалд Верный друг 1 

7  Письмо. Черты характера 1 

8 Культуроведение. Мультикультурная Британия 1 

9 Метапредметные связи. Викторианские семьи. 1 

10 Экология. Переработка мусора. 1 

11 Образ жизни в России.(Фокус на Россию) 1 

12 ЕГЭ в фокусе 1. Практикум по ЕГЭ 1 

13 Контрольная работа №1 Работа с вводной страницей модуля 2. 1 

Where there’s a will there’s a way Если есть желание то найдётся и возможность. (12 ч) 

14  Чтение Стресс 1 

15  Аудирование и устная речь Проблемы молодёжи 1 

16-17  Грамматика Придаточные предложения цели 2 
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18  Литература Шарлота Бронте «Джэйн Эйр» 1 

19  Письмо Неформальное и полуформальное письмо. 1 

20 Культуроведение 2 Служба защиты детей. 1 

21 Межпредметные связи. Анатомия тела 1 

22 Экология. Упаковочный материал.. 1 

23 Культура России. (Фокус на Россию) 1 

24 ЕГЭ в фокусе 2.Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 1 

25 Контрольная работа № 2. Работа с вводной страницей модуля 3. 1 

Responsibility .Ответственность.(12 ч) 

26  Чтение. Был ли ты жертвой преступления? 1 

27  Аудирование и устная речь. Права и обязанности 1 

28-29 Грамматика -ing форма глагола /инфинитив с/без частицы to  2 

30 Литература. Ч. Диккенс «Большие ожидания» 1 

31  Письмо. Сочинение-размышление 1 

32 Культуроведение 3. Статуя свободы 1 

33 Метапредметные связи. Права человека. 1 

34 Экология. Ты следишь за экологией? 1 

35 Ф.Достоевский (Фокус на Россию) 1 

36 ЕГЭ в фокусе 3. Практикум по ЕГЭ. 1 

37 Контрольная работа № 3. Работа с вводной страницей модуля 4. 1 

Danger. Опасность (12 ч) 

38  Чтение. Против всего. 1 

39  Аудирование и устная речь. Здоровье и забота о нём. 1 

40-41  Грамматика. Страдательный залог. 2 

42  Литература М. Твен «Приключения Тома Сойера»  1 

43 Письмо. Написание повествовательных рассказов. 1 

44 Культуроведение 4 Флоренс Найтингейл - леди с лампой.  1 

45 Метапредметные связи. Лондонский пожар. 1 

46 Экология. Загрязнение воды.. 1 

47 Праздники в России. (Фокус на Россию) 1 

48 ЕГЭ в фокусе 4. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 1 

49 Контрольная работа № 4. Работа с вводной страницей модуля 5.  

Who are you? Кто ты? (12 ч) 

50  Чтение Жизнь на улице. 1 
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51  Аудирование и устная речь Проблемы с соседями. 1 

52-53  Грамматика Артикли. Модальные глаголы. 2 

54  Литература Т. Гарди «Тесс из рода д’Эрбервилей».  1 

55  Письмо Написание докладов. 1 

56 Культуроведение 5. Дом, милый дом.. 1 

57 Метапредметные связи. Трущобы. 1 

58 Экология Зелёные пояса 1 

59  Удача (Фокус на Россию) 1 

60 ЕГЭ в фокусе 5. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 1 

61 Контрольная работа № 5. Работа с вводной страницей модуля 6. 1 

Communication. Общение. (12 ч ) 

62  Чтение. Внеземная цивилизация. 1 

63  Аудирование и устная речь. Газеты и средства массовой информации. 1 

64-65  Грамматика. Косвенная речь 2 

66 Литература Д.Лондон «Белый клык»  1 

67  Письмо. Эссе «За и против» 1 

68 Культуроведение. Языки Британских островов 1 

69 Метапредметные связи. Получение писем. 1 

70 Экология. Проблема загрязнения океана. 1 

71 Космос. (Фокус на Россию) 1 

72 ЕГЭ в фокусе 6. Практикум по выполнению заданий ЕГЭ. 1 

73 Контрольная работа № 6. Работа с вводной страницей модуля 7. 1 

In days to come. И наступит день. (12ч) 

74  Чтение. У меня есть мечта 1 

75  Аудирование и устная речь. Образование и тренировка 1 

76-77 7с. Грамматика. Условные предложения 1,2 и 3 типа.  2 

78 7d. Литература. Р.Киплинг «Если»  1 

79 7е. Письмо. Написание деловых писем.  1 

 80 Культуроведение. Университетская жизнь  1 

81 Метапредметные связи. Волонтёры. 1 

82 Экология. Диана Фосси 1 

83 Балет.(Фокус на Россию) 1 

84 ЕГЭ в фокусе 7. Практикум по ЕГЭ. 1 

85 Контрольная работа № 7. Работа с вводной страницей модуля 8. 1 
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Travel. Путешествия (12 ч.) 

86  Чтение. Загадочные уголки нашей планеты. 1 

87 Аудирование и устная речь. Аэропорты и самолёты. 1 

88-89  Грамматика. Инверсия. 2 

90 Литература. Д.Свифт «Путешествие Гулливера»  1 

91  Письмо. Описание местности. 1 

92 Культуроведение. Путешествие в США. 1 

93 Метапредметные связи. Основатель современного искусства 1 

94 Экология. Экотуризм. 1 

95 Путешествия по России. (Фокус на Россию) 1 

96 ЕГЭ в фокусе 8. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 1 

97 Контрольная работа №8 1 

Повторение изученного за год (8ч) 

98 

 

Резерв №1 «Повторение разделов: Relationships Взаимоотношения.; Where 

there’s a will there’s a way Если есть желание то найдётся и возможность.  

1 

99 
Резерв №2 Повторение разделов: Responsibility Ответственность.;Danger. 

Опасность. 

1 

100 

 

Резерв №3 Повторение разделов: Who are you? Кто ты?; Communication. 

Общение. 

1 

101 Резерв №4 Повторение раздела: In days to come. И наступит день. 1 

102 

 

Резерв №5 Повторение раздела Travel. Путешествия. 1 

 
Всего уроков – 102,  

из них: контрольных работ – 8 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (предметная линия учебников авторов О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева)  

10-11 класс (углубленный уровень) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения учебного предмета (курса) 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

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

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельность; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

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

результаты в сфере отношения обучающихся к Россиикак к Родине (Отечеству): 

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

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

защите; 

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

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

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

формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации. 

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

гражданскому обществу: 

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающег 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

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

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

правовая и политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
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интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе 

к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное 

и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,

 взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией 

о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 
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ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к семьеи родителям, в том числе 

подготовке к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности; 

осознанный выбор будущей профессии как пути и способа реализации 

собственных жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 
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ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе осуществлять 

развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

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

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. Коммуникативные 

универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за её пределами), подбирать партнёров для 

деловой коммуникации, исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т. д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртульного и 

комбинированного взаимодействия; 
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развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные планируемые результаты состоят в достижении коммуникативной 

компетенции в иностранном языке на уровне, превышающем пороговый, 

позволяющем общаться как с носителями иностранного языка, так и с представителями 

других стран, использующими данный язык как средство общения. 

Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию; 

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

безразличие), используя лексико-грамматические средства языка. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

бегло говорить на разнообразные темы, чётко обозначая взаимосвязь идей; 

без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения; 

аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника.  

Говорение, монологическая речь 

Выпускник на углублённом уровне научится:  

резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

формулировать вопрос или проблему, объясняя причины высказывая предположения о 

возможных последствиях; 

высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая её 

аргументами и пояснениями; 

комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; строит устное 

высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, 

передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы.  

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: высказываться по 

широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая соответствующим выводом; 
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пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы 

различных позиций; 

делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы.  

Аудирование 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

полно и точно воспринимать информацию в распространённых коммуникативных 

ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом; 

детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и 

диалогического характера с чётким нормативным произношением в ситуациях 

повседневного общения. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

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

изученной тематики. 

Чтение 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать 

на ряд уточняющих вопросов; 

использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; отбирать значимую 

информацию в тексте/ряде текстов. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности; 

определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; прогнозировать 

развитие/результат излагаемых фактов/событий; определять замысел автора. 

Письмо 

Выпускник на углублённом уровне научится: писать краткий отзыв на фильм, книгу или 

пьесу; 

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

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

делать выписки из иноязычного текста; 

выражать письменно своё мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики; 
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строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: описывать явления, 

события; излагать факты в письме делового характера; 

составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или 

исследовательской деятельности. 

Языковые навыки Фонетическая сторона речи 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

произносить звуки английского языка чётко, не допуская ярко выраженного акцента; 

чётко и естественно произносить слова английского языка, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей 

интонации и логического ударения. 

Орфография и пунктуация 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих 

понимание. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не 

допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

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

употреблять в речи различные фразы-клише для участия в диалогах/полилогах в 

различных коммуникативных ситуациях; 

использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting 

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

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имён собственных в рамках 

интересующей тематики; 

использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 

терминологию по интересующей тематике. 
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Грамматическая сторона речи 

Выпускник на углублённом уровне научится: употреблять в речи артикли для передачи 

нюансов; 

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

речи все формы страдательного залога; 

употреблять в речи сложное дополнение (Complex Object); 

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия 

в сложных предложениях; 

использовать в речи местоимения one и ones; 

использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным 

местоимением; 

употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might, 

could, may); 

употреблять в речи инверсионные конструкции; 

употреблять в речи условные предложения смешанного типа (mixed conditionals); употреблять 

в речи эллиптические структуры; 

использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их значение 

(intensifiers, modifiers); 

употреблять в речи формы действительного залога времён Future Perfect и Future 

Continuous; 

употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clauses); использовать в 

речи модальные глаголы для выражения возможности или 

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

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

использовать в речи союзы despite/in spite of для обозначения контраста, а также наречие 

nevertheless; 

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

распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time you did 

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

использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и 

инфинитивом; 

использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen…/Barely did I 

hear what he was saying…); 

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

Continuous, Past Simple, Present Perfect. 
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ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Повседневная жизнь. Общество потребления. Самостоятельная жизнь. Отношения 

поколений в семье. Семейные истории. Круг друзей. Дружба и любовь. 

Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в заботе о 

здоровье: йога, вегетарианство, фитнес. 

Городская и сельская жизнь. Развитие города и регионов. 

Научно-технический прогресс. Дистанционное образование. Робототехника. Природа и 

экология. Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите окружающей среды. Экотуризм. 

Современная молодёжь. Молодёжные субкультуры. Молодёжные организации. Система 

ценностей. Волонтёрство. 

Страны изучаемого языка. Политические и экономические системы. Выдающиеся личности в 

истории стран изучаемого языка. Искусство. Современные профессии. Профессии будущего. 

Карьера и семья. Успех в профессии. 

Иностранные языки. Развитие языка. Диалекты. Молодёжный сленг. Профессиональный 

язык. 

Культура и искусство. Классическое и современное искусство. Изобразительные 

(живопись, архитектура, скульптура, графика) и неизобразительные (музыка, театр, кино, 

хореография) виды искусства. Мода и дизайн как часть культуры. Альтернативные виды 

искусства: граффити, декоративно-прикладное искусство. Интерактивные выставки и 

музеи. Произведения искусства и отношение к ним. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 10 КЛАСС (201 ч) 

Изобразительное искусство (Man the Creator) (50ч) 

Человек — творец прекрасного; известные художники прошлого: Леонардо да Винчи, 

Рафаэль, Дега, Ренуар, Айвазовский, Иванов, Саврасов, Левитан, Серебрякова и др.; 

материалы для создания художественных произведений; классическое и современное 

искусство; что мы видим на живописных полотнах; наиболее популярные жанры 

живописи; основные характеристики живописных произведений; достоинства 

произведений живописи; искусство фотографии; влияние искусства на человека. 

Основные мировые религии (Man the Believer) (50ч) 

Ведущие мировые религии — христианство, ислам, буддизм; ведущие ветви 

христианства; религия в Китае; конфуцианство; религиозные символы, праздники, 

обряды; места поклонения верующих; священные книги; священные здания; языческие 

верования древнего человека: древнегреческие и древнеримские легенды; мифы древних 

народов Севера; суеверия людей; во что мы верим; атеистические воззрения людей. 

Экологические проблемы современности (Man the Child of Nature) (55ч) Основные 

экологические проблемы современности; влияние человека на состояние окружающей 

среды; состояние природных ресурсов в наше время; энергетические проблемы в 

мире; нехватка воды; изменение климата в исторической перспективе; техногенные 

катастрофы; лесные пожары; международные организации по защите растительного и 

животного мира, по решению экологических проблем; природные катаклизмы — 
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извержения вулканов, ураганы, цунами, торнадо, штормы, сходы снежных лавин, 

землетрясения; возможные пути решения экологических проблем. 

Мироощущение личности. Взаимоотношения с другими людьми. Понятие счастья 

(Man the Seeker of Happiness) (55ч) 

Человек в поисках счастья; оптимисты и пессимисты; счастье в понимании 

различных сообществ; проблема выбора: альтернативные решения, создание счастья 

собственными руками для других и для себя; семья и счастье; достаток и счастье; 

любимое дело и счастье; дружба и любовь в жизни человека; философия счастья у разных 

людей. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

10 КЛАСС (210 Ч) 

Тема и количество часов на её 

усвоение 
Содержание тематического модуля 

Модуль 1(Unit 1) “Man the 

Creator” 50 часов: 

Страны изучаемого языка и родная страна, их культурные осонаябенности. 

Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру. Изобразительное 

искусство (живопись и её жанры, скульптура, фотография) и его роль в 

обществе. Этапы становления живописи. Творчество великих мастеров 

прошлого. Прикладное искусство. Эмоциональное воздействие искусства на 

зрителей 

Модуль 2(Unit 2) “Man the 

Believer” 50 часов: 

Основные религии народов мира, их символы и атрибуты. Вера в рациональное 

(человечкий разум, собственные силы и т. п.) и иррациональное (судьбу, 

предсказания и т. п.). 

Древние мифы различных народов. Традиционные приметы и редрассудки в 

странах изучаемого языка и родной стране Модуль 3(Unit 3) “Man the Child 

of Nature” 

55 часов: 

Природа и окружающий мир, влияние деятельности человека на природу. 

Исчезающие виды растений и животных и помощь им. Природные катаклизмы 

и экологические проблемы, созднные руками человека. Загрязнение 

окружающей среды и возможности человека в борьбе с ним. Личный вклад в 

защиту природы. Необходимость международной кооперации в борьбе за 

будущее человечества 
Модуль 4(Unit 4) “Man the 

Seeker of Happiness” 55 часов: 

Основные составляющие человеческого счастья — успешность, здоровье, 

интересная работа, семья и т. п. Благополучие общества как одна из 

составляющих личного счастья человека. 

 Мечты и их воплощение в жизнь. Будущее учащихся, каким они его видят 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 11 КЛАСС (210 Ч) 

Музыка в жизни человека (Sounds of Music) (50ч) 

Первые специально созданные человеком музыкальные произведения; средневековая 

музыка; музыка эпохи Возрождения; классические и романтические музыкальные 

произведения; музыкальный плюрализм XX века; музыкальные инструменты; известные 

исполнители; известные композиторы и их произведения. 

Проблемы современного города, городская архитектура (Town and its 

Architecture) (50ч) 

Архитектура как древний вид искусства; архитектурные стили: древнеегипетский, 

древнегреческий, византийский, романский, готический и др.; архитектура 

города, принципы красоты и функциональности; проблемы современного города; мегаполис 
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XX и XXI веков; преимущества и недостатки жизни в большом городе; виды 

городских построек; выдающиеся архитекторы России и Европы и их великие 

творения; органическая архитектура Ллойда Райта; интерьер и оформление зданий. 

Рукотворные и нерукотворные чудеса планеты (Wonders of the World) (55ч) Чудеса 

природы и рукотворные чудеса в разных странах мира; разно образие чудес на планете; семь 

чудес света — великие достижения народов древнего Средиземноморья и Ближнего 

Востока; пирамиды Гизы — единственное из сохранившихся до наших дней чудо Древнего 

мира; висячие сады Семирамиды, статуя Зевса, Александрийский маяк, КолоссРодосский, 

Мавзолей в Галикарнасе, храм Артемиды; семь новых чудес света: международный 

проект XX века; победители проекта; рукотворные и нерукотворные чудеса России; язык 

как одно из наиболее загадочных явлений на свете. 

Личность человека веё лучших проявлениях (Man as the Greatest Wonder of the World) 

(55ч) 

Человек как величайшее чудо природы; творческий потенциал человека; человек — создатель 

живописных, литературных, музыкальных и других художественных произведений; человек 

— хранитель информации и организатор созидательной деятельности; передача знаний 

от поколения к поколению; великие достижения человека в материальном мире; 

духовная жизнь людей; любовь, сострадание, преданность, самопожертвование как 

важные составляющие человеческой личности; героические поступки людей; 

толерантность в современном мире; врождённые и приобретённые качества 

человеческой натуры; вдохновение, воображение и иные качества людей; эгоизм и 

иные отрицательные качества, свойственные людям; развитие человека в исторической 

перспективе. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 11 КЛАСС (210 Ч) 

Тема и количество часов на её 

усвоение 
Содержание тематического модуля 

Модуль 1 (Unit 1) 

“Sounds of Music” 50 часов: 

Музыка как один из основных видов искусства. Различные музыкальные 

инструменты и виды музыки. Периоды развития музыки. Роль музыки в жизни 

человека. Подростки и музыка. Отечественные и зарубежные композиторы и 

исполнители музыкальных произведений 

Модуль 2 (Unit 2) “Town and 

its 

Проблемы современного города (экология, перенаселение, транспорт, 

ускоряющийся темп жизни и т. п.). Привлекательность городской и сельской 

жизни. 

Architecture” 50 часов: Архитектура городов и отдельных зданий. Мировые шедевры архитектуры. 

Различные архитектурные формы. Выдающиеся архитекторы прошлого и наших 

дней 

Модуль 3 (Unit 3) 

“Wonders of the World” 55 

часов: 

Творческое начало в характере человека. Цивилизация и вехи её развития. 

Необыкновенные явления природы. Чудеса, созданные разумом и руками 

человека (произведения искусства, достижения науки и техники, язык). Понятие 

чудеса света в Античности и в современном мире 

Модуль 4 (Unit 4) 

“Man as the Greatest Wonder of 

the World” 55 часов: 

Человек и человечество. Виды и мотивы человеческой деятельности и 

поступков. Человек-созидатель и человек-разрушитель. Человек древности и 

современный человек. Духовный мир человека. Человек в социуме. 

Взаимоотношения с другими представителями социума 

2.2.8. ЭКОНОМИКА (предметная линия учебников под ред. С.И. Иванова, А.Я. 

Линькова)  
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10-11 классы (углубленный уровень) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Обучающийся: 

Имеет представление об экономической науке как системе теоретических прикладных 

наук; особенностях её методологии и применимости экономического анализа в других 

социальных науках; 

понимает сущность основных направлений современной экономической науки; 

понимает связь между экономикой, политикой, социальной и духовной сферами жизни 

общества; 

осознаёт необходимость владения экономическими знаниями для современного человека 

имеет активную жизненную позицию, может определить цели и средства собственной 

деятельности; 

готов нести ответственность при взаимодействии с экономическими учреждениями; 

понимает свои права и то, как и где их можно реализовать; уважительно относится к 

правам других людей; 

осознаёт необходимость исполнения своих обязанностей в сфере экономики. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся владеет базовыми методами научного познания, включая умения: 

находить и использовать научную, научно-публицистическую литературу; 

осуществлять анализ, синтез, обобщение, классификацию экономических явлений и 

процессов; 

выявлять причинно-следственные функциональные и иерархические связи между 

экономическими явлениями и процессами; 

прогнозировать развитие экономических процессов; 

делать выводы на основе проведённого исследования.  

Обучающийся умеет: 

оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, 

различным аспектам социально-экономической политики государства; 

анализировать проблемную ситуацию в сфере экономики и формулировать 

экономическую проблему; 

определять варианты решения проблемы; 

оценивать варианты решения проблемы с точки зрения эффективности и личных критериев 

выбора; 

принимать окончательное решение и нести за него ответственность; • создавать практические 

и деловые проекты; 



232 

 

искать актуальную экономическую информацию в раз личных источниках, включая 

Интернет; 

различать экономические факты, экономические аргументы и оценочные суждения по 

экономическим проблемам; 

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

исполнять основные социально-экономические роли: потребителя, покупателя, заёмщика, 

наёмного работника, налогоплательщика. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся владеет: базовыми понятиями: хозяйство, экономика (микроэкономика, 

макроэкономика), потребности, блага, ресурсы, альтернативная стоимость, кривая 

производственных возможностей, экономический кругооборот, экономическая система, 

рынок, спрос, предложение, рыночное равновесие, эластичность спроса, эластичность 

предложения, полезность, кривые безразличия, бюджетные ограничения, фирма, 

продукт фирмы, издержки, прибыль, предпринимательство, организационно-правовая 

форма предпринимательства, менеджмент, маркетинг, деньги, коммерческий банк, 

потребительский кредит, центральный банк, рынок факторов производства, рынок 

труда, зарплата, рынок земли, рента, рынок капитала, процент, конкуренция, тип 

рыночной структуры (совершенная конкуренция, монополистическая конкуренция, 

олигополия, монополия); ВВП, ВНП, НД, экономический рост, совокупный спрос, 

совокупное предложение, сбережения, инвестиции, макроэкономическое равновесие,

 экономический цикл, безработица, инфляция, норма инфляции, государственный 

бюджет, налоги, бюджетно-финансовая политика, государственный долг, кредитно-

денежная политика, мировое хозяйство, глобализация, международная торговля, 

внешнеторговая политика, либерализация, протекционизм, валюта, валютный рынок, 

прямые инвестиции, портфельные инвестиции, платёжный баланс, экономическая 

интеграция, международные экономические организации; 

об институциональных преобразованиях российской экономики при переходе к рыночной 

системе, о динамике основных макроэкономических показателей; 

о специфике развития экономической сферы жизни современного российского общества, а 

также знаниями об основных тенденциях экономического развития мирового сообщества в 

глобальном мире; 

об устройстве экономических институтов в жизни современного российского общества: 

рынка товаров и услуг, рынка труда, рынка земли, банковской, денежной, налоговой и 

бюджетно-кредитной систем. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА (10 КЛАСС) (70Ч) 

Раздел 1. Введение в экономику (14ч) 

Предмет и метод экономической науки (6 ч) 

Тема 1.1. Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов. Проблема выбора 

Безграничность потребностей человека. Удовлетворение потребностей человека – условие 

существования и развития общества. Экономические блага и ограниченность ресурсов. 
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Свободные и экономические блага. Трудовые ресурсы, капитал и природные ресурсы как 

необходимые условия производства благ. Ресурсы и факторы производства, их единство и 

различия. Факторы производства и создаваемые ими доходы. Значение эффективности 

использования ресурсов для развития экономики. Постановка цели и критерий выбора 

при постановке цели. 

Тема 1.2. Альтернативные затраты и кривая производственных возможностей Цена выбора 

и альтернативные затраты. Кривая производственных возможностей. 

Оптимальное сочетание средств производства и потребительских товаров.  

Тема 1.3. Решение задач и выполнение упражнений 

Предметные знания и умения по темам 1–2, метапредметные умения, 

определённые целями программы. 

Тема 1.4. Фундаментальные проблемы экономикии предмет экономической науки 

Фундаментальные проблемы экономики и предмет экономической науки. 

 Ограниченность факторов производства и три фундаментальные проблемы экономики: 

что производить? Как производить? для кого производить? Решение фундаментальных 

проблем как основная задача экономической науки. 

Определение предмета экономической науки. Макро- и микроэкономика как составные 

части экономической теории. Институциональная экономика. Позитивный и 

нормативный подходы при изучении экономики. 

Тема 1.5. Метод экономической науки. Измерение экономических величин 

Метод экономической науки. Моделирование экономики. Понятие экономической модели. 

Экономические переменные и их взаимозависимость. Экономические данные. Размерность 

экономических величин. Потоки и запасы. Номинальные и реальные величины. 

Индексы. 

Тема 1.6. Рациональное поведение 

Рациональность поведения людей в процессе производства экономических благ. 

Максимизация результата производства благ при данных затратах факторов производства и 

минимизация затрат для достижения данного результата производства. Рациональность 

использования ресурсов в процессе производства. 

Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика (8ч) 

Тема 1.7. Два способа решения фундаментальных экономических проблем 

Способы решения фундаментальных проблем функционирования и развития 

экономики. Административно-плановая система и рыночная система. Основные черты 

административно-плановой системы. Государственная собственность на экономические 

ресурсы. Централизованное распределение материальных и трудовых

 ресурсов. Планирование экономики. Внутренняя противоречивость системы 

планового управления экономикой. Соревнование административно-плановой и рыночной 

экономик. Кризис и крушение административно-плановой системы. 

Тема 1.8. Рынок и его функции 
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Рыночная экономика. Зарождение и развитие рыночной системы. Частная 

собственность на производственные и природные ресурсы как причина возникновения 

рыночной системы. 

Функции рынка. Цены и их роль в функционировании рынка: выполнение информационной 

функции, регулирование производства товаров и услуг, стимулирование технического 

прогресса. Конкуренция и её роль в рыночной экономике. Виды рынков. 

Тема 1.9. Экономический кругооборот 

Домашние хозяйства и фирмы как субъекты рыночной экономики. Кругооборот доходов и 

расходов, товаров (услуг) и факторов производства в экономике, состоящей из домашних 

хозяйств и фирм и рынков. 

Тема 1.10. Ограниченность возможностей рынка. Смешанная экономика Ограниченность 

возможностей рынка и смешанная экономика. Положительные и отрицательные внешние 

эффекты как следствие функционирования рынка. Общественные блага и необходимость 

их производства, неравенство в распределении доходов, образование монополий в 

производстве экономических благ, инфляция, нестабильность роста производства, 

безработица и другие негативные явления, присущие рыночной системе.

 Необходимость государственного регулирования рыночной экономики. 

Смешанная экономика как экономика свободного предпринимательства, регулируемая 

государством. Модель кругооборота доходов и расходов домашних хозяйств и фирм с 

участием государства. Пределы вмешательства государства в экономику. 

Тема 1.11. Решение задач и выполнение упражнений 

Предметные знания и умения по темам 1.7–1.10, метапредметные умения, 

определённые целями программы. 

Тема 1.12. Типы экономических систем 

Анализ экономических систем стран мира с точки зрения господствующего типа 

экономической системы: достоинства, недостатки, возможности развития. 

Тема 1.13–1.14. Контрольная работа по разделу 1 Дидактические единицы раздела 1. 

Раздел 2. Микроэкономика (56ч) 

Спрос. Предложение. Рыночное равновесие (7ч)  

Тема 2.15. Спрос и закон спроса 

Спрос. Определение спроса. Величина спроса. Зависимость величины спроса от цены 

товара (услуги). Закон спроса. Обоснование достоверности закона спроса: ценовой барьер, 

эффект дохода, эффект замещения. Факторы, влияющие на спрос: величина денежных 

доходов, численность населения, вкусы и предпочтения потребителей, цены на другиетовары 

и т. п. 

Тема 2.16. Предложение и закон предложения 

Предложение товара. Величина предложения. Зависимость величины предложения от цены. 

Закон предложения. Факторы, влияющие на величину предложения: цены на ресурсы, 

изменения в технологии производства товаров и услуг, потоварные налоги и дотации, 

ценовые ожидания в условиях инфляции и т. п. 
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Тема 2.17. Рыночное равновесие 

Рыночное равновесие. Условия совершенной конкуренции. Взаимодействие спроса и 

предложения в условиях совершенной конкуренции. Равновесная цена. Равновесный 

объёмрынка. Уравновешивается функция цены. Реакция рынка на изменение спроса и 

предложения. 

Тема 2.18. Реакция рынка на изменения спросаи предложения 

Воздействие внешних сил на рыночное равновесие. «Потолок» цены и образование дефицита. 

Минимальная цена и избыток товара. Государственная политика цен и рыночное 

равновесие. 

Тема 2.19. Решение задач и упражнений 

Предметные знания и умения по темам 2.15–2.18, метапредметные умения, 

определённые целями программы. 

Тема 2.20. Механизм рыночного ценообразования 

Анализ графиков рыночного равновесия в различных условиях: увеличения спроса, 

увеличения предложения, уменьшения спроса, уменьшения предложения. Влияние на 

равновесную цену и равновесное количество. 

Тема 2.21. Взаимосвязанные рынки 

Взаимозаменяемые товары. Рынки взаимозаменяемых товаров: изменение 

равновесной цены и равновесного количества. Дополняющие друг друга товары. Рынки 

дополняющих товаров: изменение равновесной цены и равновесного количества. 

Эластичность спроса и предложения (8ч) 

Тема 2.22. Ценовая эластичность спроса. Факторы, влияющие на ценовую 

эластичность спроса 

Ценовая эластичность спроса. Понятия эластичного и неэластичного спроса. 

Коэффициент ценовой эластичности и его расчёт. Факторы, влияющие на ценовую 

эластичность спроса: наличие заменителей данного товара, степень необходимости 

данного товара для потребителей, доля расходов на данный товар в бюджете потребителя, 

фактор времени. Возрастание эластичности в долгосрочном периоде. 

Тема 2.23. Решение задач и выполнение упражнений 

Предметные знания и умения по теме 2.22, метапредметные умения, определённые целями 

программы. 

Тема 2.24. Эластичность спроса по доходу. Перекрёстная эластичность Эластичность 

спроса по доходу. Коэффициент эластичности спроса по доходу. 

Перекрёстная эластичность спроса и её доход. Примеры перекрёстной эластичности. Тема 2. 

25. Ценовая эластичность предложения 

Ценовая эластичность предложения. Эластичное и неэластичное предложение. Факторы,

 влияющие на ценовую эластичность предложения.Фактор времени: 

эластичность предложения в мгновенном, краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Влияние на ценовую эластичность предложения в долгосрочном периоде наличия или 
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отсутствия резервов производства, характера производимого товара или услуги, 

возможности длительного хранения запасов готовой продукции. 

Тема 2.26. Решение задач и выполнение упражнений 

Предметные знания и умения по темам 2.24–2.25, метапредметные умения, 

определённые целями программы. 

Тема 2.27. Практическое применение теорииэластичности 

Практическое значение теории эластичности. Осуществление ценовой стратегии фирм с 

целью получения высокого дохода. Теория эластичности и налоговая политика 

государства. Определение ставок потоварных налогов в зависимости от ценовой 

эластичности спроса. Распределение налогов при эластичном и неэластичном спросе. 

Тема 2.28–2.29. Промежуточная контрольная работа по темам 2.15–2.27. Дидактические 

единицы тем 2.15–2.27, метапредметные умения, определённые целями программы.  

Поведение потребителя (5ч) 

Тема 2.30. Общая и предельная полезность. Закон убывающей предельной 

полезности 

Предпосылки теории поведения потребителя: его суверенитет, рациональность 

поведения, ограниченность доходов при заданных ценах. Теория предельной полезности как 

основа изучения поведения потребителей. Общая и предельная полезность благ. Закон 

убывающей предельной полезности как основа закона спроса. 

Тема 2.31. Равновесие потребителя. Количественный подход 

Правило максимизации полезности. Оптимальный выбор потребителя. Равенство 

отношения между предельными полезностями приобретаемых товаров и отношениями 

между их ценами. Состояние равновесия потребителя. Рассмотрение потребительского 

поведения с позиций количественного (кардиналистского) подхода. 

Тема 2.32. Решение задач и выполнение упражнений 

Предметные знания и умения по темам 2.30–2.31, метапредметные умения, 

определённые целями программы. 

Тема 2.33. Равновесие потребителя. Порядковый подход 

Кривые безразличия. Карта безразличия. Типы кривых безразличия. Кривые 

безразличия абсолютно взаимозаменяемых и абсолютно взаимодополняющих товаров. 

Бюджетное ограничение и положение потребительского равновесия. Индивидуальный и 

рыночный спрос. Рассмотрение потребительского поведения с позиций порядкового 

(ординалистского) подхода. 

Тема 2.34. Решение задач и выполнение упражнений 

Предметные знания и умения по теме 2.33, метапредметные умения, определённые целями 

программы. 

Фирма. Производство. Издержки (8ч)  

Тема 2.35. Современная фирма 
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Фирма – коммерческая организация. Причины возникновения фирм. Фирма как 

юридическое лицо: обособление имущества; ответственность фирмы по её 

обязательствам; право фирмы приобретать имущество, осуществлять имущественные 

права и нести обязанности; самостоятельный балансфирмы и её расчётный счёт; право 

фирмы быть истцом и ответчиком в суде. 

Тема 2.36. Продукт фирмы 

Общий продукт фирмы. Средний продукт фактора

 производства (производительность труда, капиталоотдача). Предельный продукт. 

Закон убывающей эффективности. 

Тема 2.37. Издержки фирмы 

Бухгалтерские и экономические издержки. Бухгалтерские издержки и прибыль. 

Экономические издержки и прибыль. Явные и неявные издержки. Общие издержки 

фирмы. Постоянные 

Тема 2.38. Решение задач и выполнение упражнений 

Предметные знания и умения по темам 2.35–2.37, метапредметные умения, 

определённые целями программы. 

Тема 2.39. Оптимальный размер фирмы 

Оптимальный размер фирмы. Эффект масштаба производства: положительный, 

отрицательный и неизменный. Минимально эффективный размер предприятия. 

Преимущества и недостатки крупных фирм. 

Тема 2.40. Малые и средние предприятия 

Роль малого бизнеса в экономике. Особенности развития малого и среднего бизнеса в 

современной России. Условия, необходимые для развития малого и среднего бизнеса в 

ситуации экономической нестабильности в мировой экономике. 

Тема 2.41–2.42. Промежуточная контрольная работа по темам 2.30–2.40 Дидактические 

единицы тем 2.30–2.40, метапредметные умения, определённые целями программы.  

Предпринимательство (8ч) 

Тема 2.43. Понятие предпринимательства 

Понятие предпринимательства. Предпринимательство и бизнес. Производство прибыли 

как основная цена предпринимательства. Другие цели предпринимательства. 

Предпринимательский риск. 

Тема 2.44. Организационно-правовые формы предпринимательства Организационно-

правовые формы предпринимательства. Индивидуальное предприятие. 

Хозяйственные товарищества и общества. Акционерное общество. Обыкновенные и 

привилегированные акции. Облигации. Производственный кооператив (артель). Унитарное 

предприятие. Объединения предприятий. Горизонтальные, вертикальные и 

диверсифицированные объединения. Холдинги. Предпринимательские сети. 

Тема 2.45. Менеджмент и его функции 
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Менеджмент и его функции. Основные требования к личности менеджера. 

Организация как процесс создания структуры предприятия и её задачи. Организационные 

структуры управления предприятием. Планирование, мотивация и контроль как функции 

менеджмента. 

Тема 2.46. Маркетинг и его основные элементы 

Маркетинг и его основные элементы. Две функции маркетинга: изучение, 

формирование и стимулирование спроса; ориентация производства на удовлетворение 

спроса. Маркетинговое исследование и сегментация рынка. Продвижение товаров на 

рынке. Варианты каналов сбыта продукции. Сервисное обслуживание. 

Тема 2.47. Планирование хозяйственной деятельности предприятия 

Особенности планирования в предпринимательской деятельности. Структура бизнес-

плана. Способы презентации бизнес-плана. 

Тема 2.48. Решение задач и выполнение упражнений 

Предметные знания и умения по темам 2.39–2.47, метапредметные умения, 

определённые целями программы. 

Тема 2.49. Что обеспечивает успех организации 

Решение кейсов из практикума. Написание экономического эссе. 

Тема 2.50. Учебная конференция по результатам проектной деятельности Презентация 

учебных достижений. 

Рынки факторов и распределение доходов (10ч) 

Тема 2.51. Особенности рынков факторов производства 

Особенности рынков факторов производства. Рынки факторов производства и рынки 

услуг факторов производства: заработная плата как цена услуг труда; прибыль как цена 

услуг предпринимательской деятельности; рента как цена за пользование землёй; процент 

как цена за пользование капиталом. Спрос на факторы производства как производный спрос. 

Тема 2.52. Рынок труда и заработная плата 

Рынок труда и заработная плата. Основные черты рынка. Денежное выражение 

предельного продукта труда. Индивидуальное и рыночное предложение труда. 

Определение размеров спроса на труд со стороны фирмы. Дифференциация величины 

ставок заработной платы. 

Тема 2.53. Рынок услуг земли и земельная рента 

Особенности спроса и предложения на рынке земли. Рынок землепользования и земельная 

рента. Экономическая и земельная ренты. 

Тема 2.54. Решение задач и выполнение упражнений 

Предметные знания и умения по темам 2.49–2.53, метапредметные умения, 

определённые целями программы. 

Тема 2.55. Капитал и процент. Человеческий капитал 
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Капитал и процент. Реальный капитал и его структура. Основной и оборотный капитал. 

Человеческий капитал. Денежный капитал. Процент. Ставка процента. Номинальная

 иреальная ставки процента. Человеческий капитал, способы его 

формирования. Роль человеческого капитала в современном обществе. 

Тема 2.56. Дисконтирование 

Дисконтирование. Текущая дисконтированная стоимость и коэффициент 

дисконтирования. Условие целесообразности инвестирования денежного капитала в 

данный фактор производства. 

Тема 2.57. Решение задач и выполнение упражнений 

Предметные знания и умения по темам 2.55–2.56, метапредметные умения, 

определённые целями программы. 

Тема 2.58. Рынки факторов производства как важнейший элемент рыночной 

экономики 

Решение кейсов из практикума. Написание экономического эссе. 

Тема 2.59–2.60. Промежуточная контрольная работа по темам 2.43–2.58. Дидактические 

единицы тем 2.43–2.58, метапредметные умения, определённые 

целями программы. 

Конкуренция и рыночные структуры (10ч) 

Тема 2.61. Конкурентоспособность фирмы. Типы рыночных структур 

Типы рыночных структур. Критерии определения типарыночных структур: 

количество фирм на рынке данного товара, характер производимой продукции, наличие 

или отсутствие барьеров на пути вхождения фирм в отрасль и выхода из неё, степень 

доступности экономической информации. 

Тема 2.62. Совершенная конкуренция 

Совершенная конкуренция. Общий, средний и предельный доход (выручка) фирмы. Цена и 

предельный доход фирмы в условиях совершенной конкуренции. Оптимальный выпуск 

продукции и состояние равновесия конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. 

Соотношение цены и средних издержек. Экономические границы целесообразности выпуска 

продукции конкурентной фирмы. Равновесное положение фирмы в долгосрочном периоде. 

Тема 2.63. Решение задач и выполнение упражнений 

Предметные знания и умения по темам 2.61–2.62, метапредметные умения, 

определённые целями программы. 

Тема 2.64. Монополия 

Монополия. Естественная монополия. Барьеры, ограничивающие возможности 

проникновения на монополистический рынок фирм-конкурентов. Оптимальный выпуск 

продукции фирмой-монополистом и условие максимизации прибыли. Ценовая 

дискриминация. Экономические и социальные последствия монополизации и 

государственная антимонопольная политика. 
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Тема 2.65. Олигополия 

Олигополия. Олигополистическая взаимозависимость. Рыночное поведение фирм в условиях 

олигополии. Картель, лидерство в ценах и неценовая конкуренция. Олигополистическая 

структура рынка как основа несовершенной конкуренции.  

Тема 2.66. Монополистическая конкуренция 

Монополистическая конкуренция. Производство взаимозаменяемых товаров и услуг 

большим числом фирм, действующих в отрасли. Краткосрочное и долгосрочное 

равновесие фирм в условиях монополистической конкуренции. Социально-экономические 

последствия в условиях монополистической конкуренции. Монополистическая конкуренция и 

удовлетворение многообразных потребностей людей. 

Тема 2.67. Решение задач и выполнение упражнений 

Предметные знания и умения по темам 2.61–2.66, метапредметные умения, 

определённые целями программы. 

Тема 2.68–2.69. Учебная конференция по результатам проектной деятельности Презентация 

учебных достижений. 

Тема 2.70. Итоговая контрольная работа за 10 класс Дидактические единицы по темам за 10 

класс. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА (11 КЛАСС) (70Ч) 

Раздел 3. Макроэкономика (51ч) 

Измерение результатов экономической деятельности. Основные макроэкономические 

показатели (7ч) 

Тема 3.71. Почему необходимо измерять результаты деятельности национальной 

экономики 

Национальная экономика: понятие, структура. Макроэкономическая статистика. Причины 

необходимости измерения развития макроэкономических процессов. 

Тема 3.72. Что такое валовой внутренний продукт 

Определение валового внутреннего продукта. Валовой выпуск всех товаров и услуг. 

Промежуточный продукт и конечные товары и услуги. ВВП как общая стоимость всех 

конечных товаров и услуг. Валовой внутренний продукт и валовой национальный продукт. 

Тема 3.73. Как исчисляется валовой внутренний продукт 

Методы исчисления величины валового внутреннего продукта. Метод суммирования 

потока затрат. Метод суммирования потока доходов. Выпуск продукции и добавленная 

стоимость. Равенство валовой внутренней продукции и добавленной стоимости. 

Статистическая погрешность. 

Тема 3.74. Национальный доход 

Чистый национальный продукт и национальный доход. Амортизационные 

отчисления. Национальный доход. Распределение национального дохода. Факторы 

производства и факторные доходы. Равенство национального дохода и суммы факторных 
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доходов. Цена на факторы производства как основа распределения национального дохода. 

Личный доход и располагаемый доход. Прямые налоги как вычеты из доходов населения. 

Выплаты пенсий и других социальных пособий населению и

 формирование располагаемого дохода. 

Тема 3.75. Номинальный и реальный ВВП 

Номинальный и реальный валовой внутренний продукт и другие показатели системы 

национальных счетов. Индекс – дефлятор ВВП. Индекс цен на потребляемые товары и 

услуги как основа пересчёта номинальных доходов населения в реальные доходы. 

Тема 3.76. Отражает ли ВВП качество жизни 

Макроэкономические показатели, отражающие качество жизни. Понятие качества жизни. 

Связь прироста ВВП и качества жизни населения. Индекс развития человеческого 

потенциала (ИРЧП) и его показатели. Показатели ВВП на душу населения и ИРЧП в 

России. 

Тема 3.77. Решение задач и выполнение упражнений. 

Предметные знания и умения по темам 3.71–3.76, метапредметные умения, 

определённые целями программы. 

Экономический рост и экономическое развитие (6ч)  

Тема 3.78. Содержание экономического роста и развития 

Экономический рост как долговременный процесс увеличения выпуска конечных товаров 

и услуг. Динамика реального ВВП как показатель экономического роста. 

Экономический рост как долговременная тенденция. Рост потенциального ВВП. 

Среднегодовой темп прироста ВВП как показатель скорости экономического роста. 

Значение экономического роста. Экономическое развитие. 

Тема 3.79. Факторы экономического роста и развития 

Экстенсивные и интенсивные факторы экономического роста. Рост затрат труда и капитала. 

Рост знаний и научно-технического прогресса, развитие образования и повышение 

квалификации рабочей силы, распределение ресурсов, экономия от масштаба. 

Тема 3.80. Примеры активного экономического роста в современном мире Примеры 

активного экономического роста: ОАЭ, Китая, Индии, Бразилии и др. 

Замедление темпов прироста ВВП в странах с развитой экономикой и объяснение этого 

явления с позиций современной экономической науки.  

Тема 3.81. Решение задач и выполнение упражнений 

Предметные знания и умения по темам 3.78–3.81, метапредметные умения, 

определённые целями программы. 

Тема 3.82–3.83. Промежуточная контрольная работа по темам 3.71–3.81 Дидактические 

единицы тем 3.71–3.81, метапредметные умения, определённые целями программы. 

Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие (5ч) Тема 3.84. 

Совокупный спрос и совокупное предложение 
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Совокупный спрос и его отличие от индивидуального и рыночного. Совокупное 

предложение. Факторы, влияющие на сдвиг кривой совокупного спроса и совокупного 

предложения. Равновесное и неравновесное состояние экономики. 

Тема 3.85. Доход, потребление и сбережения. Функция потребления 

Автономное и индуцированное потребление. Предельная склонность к 

потреблению и предельная склонность к сбережениям. Зависимость роста потребления и 

сбережений от роста доходов. Функция потребления. Равновесный уровень 

национального дохода. 

Тема 3.86. Сбережения и инвестиции 

Автономные и индуцированные инвестиции. Государственные затраты и совокупный 

спрос. Автономные затраты. Влияние ставки процента на уровень инвестиций.

 Процентное реагирование инвестиций. Процентное реагирование автономных 

затрат. Изменение величины валового внутреннего продукта и национального 

дохода в зависимости от изменений ставки процента. Кривая IS. Равновесный 

уровень ВВП и национального дохода и равновесная ставка процента. 

Тема 3.87. Мультипликатор 

Мультипликатор. Способы расчёта мультипликатора. Примеры 

мультипликационного эффекта. 

Тема 3.88. Решение задач и выполнение упражнений 

Предметные знания и умения по темам 3.84–3.87, метапредметные умения, 

определённые целями программы. 

Экономический цикл. Экономические кризисы. Занятость и безработица (9ч)  

Тема 3.89. Экономический цикл 

Особенности развития рыночной экономики – цикличность. Экономический цикл и его 

фазы. Графическое изображение экономического цикла. Причины циклических 

колебаний развития рыночной экономики. 

Тема 3.90. Механизм экономического цикла 

Механизм экономического цикла. Принцип акселерации. 

«Потолок» роста экономики на фазе циклического подъёма. Снижение темпов роста 

ВВП и сокращение инвестиций. Фаза циклической рецессии (спада) и выход 

экономики из состояния рецессии. 

Тема 3.91. Длинные циклы экономической динамики 

Экономическое объяснение существования длинных циклов Кондратьева. Характеристика 

понижательной волны. Характеристика повышательной волны. Графическое 

отображение длинных циклов. Особенности длинных циклов. Мировой кризис 2007–2009 

гг. и циклы Кондратьева. 

Тема 3.92. Занятые и безработные 
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Экономические циклы и колебания занятости. Занятость и безработица. 

Трудоспособное и нетрудоспособное население. Экономически активное население 

(рабочая сила) и добровольно не занятые. Занятые и безработные. Норма безработицы. 

Тема 3.93. Причины и формы безработицы 

Причины и формы безработицы. Фрикционная безработица. Структурная и 

технологическая безработица. Естественный уровень безработицы. Циклическая безработица. 

Скрытая безработица. 

Тема 3.94. Последствия безработицы и государственное регулирование занятости 

Последствия безработицы и государственное регулирование занятости. Экономические 

последствия безработицы. Закон Оукена. Государственное воздействие на уровень и 

продолжительность безработицы. Гарантии материальной и социальной поддержки 

безработным. 

Тема 3.95. Решение задач и выполнение упражнений 

Предметные знания и умения по темам 3.89–3.95, метапредметные умения, 

определённые целями программы. 

Тема 3.96–3.97. Промежуточная контрольная работа по темам 3.84–3.95 Дидактические 

единицы тем 3.84–3.95, метапредметные умения, определённые целями программы. 

Деньги и банки (9ч) 

Тема 3.98. Роль денег в рыночной экономике 

Деньги и их роль в рыночной экономике. Функции денег. Деньги как средство обмена, 

измерения стоимости товаров и услуг, образования и накопления сбережений и платежа. 

Тема 3.99. Виды денег и их свойства 

Виды денег и их свойства. Происхождение денег. Товарные деньги и кредитные деньги. 

Пути возникновения кредитных денег (банкнот). Золотое обеспечение банкнот и право 

эмиссии банкнот коммерческими банками. Введение монопольного права денежной эмиссии 

Центральным банком. Демонетизация золота. Золотомонетная система и 

золотослитковая система. Доллар США как международная валюта, разменная на золото. 

Кризис Бреттон-Вудской системы и прекращение размена доллара на золото. 

Тема 3.100. Денежная масса и её структура 

Денежная масса. Денежные агрегаты и ликвидность денег. Банковские депозиты и текущие 

счета фирм. Наличные и безналичные деньги. Система безналичных расчётов. 

Тема 3.101. Коммерческие банки 

Коммерческие банки. Роль банков в рыночной экономике. Пассивные и активные операции 

банков. Баланс коммерческого банка. Пассивы и активы коммерческого банка. Норма 

обязательных резервов банка. Доходы и расходы банка и банковская прибыль. 

Тема 3.102. Потребительский кредит 
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Потребительский кредит. Потребительский кредит как форма активных операций банка. 

Кредиты, предоставляемые предприятиям розничной торговли. Значение потребительского 

кредита. 

Тема 3.103. Центральный банк 

Центральный банк. Цели и функции Центрального банка. Баланс Центрального банка. 

Учётная ставка Центрального банка (ставка рефинансирования). Собственность на активы 

Центрального банка и его статус. 

Тема 3.104. Решение задач и выполнение упражнений 

Предметные знания и умения по темам 3.98–3.103, метапредметные умения, 

определённые целями программы. 

Тема 3.105–3.106. Учебная конференция по результатам проектной деятельности 

Презентация учебных достижений. 

Инфляция (9ч) 

Тема 3.107. Инфляция и её измерение 

Определение инфляции и её измерение. Дефляция. Дезинфляция. Исчисление дефлятора 

ВВП. Дефлятор ВВП. Норма инфляции. 

Тема 3.108. Причины инфляции 

Причины инфляции. Избыточный спрос и его источники. Рост издержеки 

производства и причины такого роста. Инфляционные ожидания.  

Тема 3.109. Формы инфляции 

Формы инфляции. Нормальная (естественная) инфляция. Умеренная инфляция. 

Галопирующая инфляция. Гиперинфляция. Влияние гиперинфляции на поведение 

хозяйствующих субъектов. 

Тема 3.110. Социальные последствия инфляции 

Различия во влиянии отдельных форм инфляции на экономику и положение 

населения. Последствия инфляции для различных социальных групп населения. 

Социальные последствия непредсказуемости инфляции. Стагфляция. Государственная 

антиинфляционная политика. Кривая Филлипса. Взаимодействие инфляции и 

безработицы. 

Тема 3.111. Воздействие инфляции на население России в ходе либеральных реформ 1992 – 

1998 гг. 

Особенности инфляции в 1992 – 1998 гг. Гиперинфляция и её особенности в период 

проведения реформ. 

Тема 3.112. Особенности инфляционных процессов в современной России и её причины 

Особенности инфляции в 2000 – 2015 гг. Влияние мировых цен на нефть на темпы инфляции 

в России. Воздействие курсов евро и доллара на уровень цен в России. 

Тема 3.113. Решение задач и выполнение упражнений 
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Предметные знания и умения по темам 3.107–3.112, метапредметные умения, 

определённые целями программы. 

Тема 3.114–3.115. Промежуточная контрольная работа по темам 3.98–3.113 Дидактические 

единицы тем 3.98–3.113, метапредметные умения, определённые целями программы. 

Государственное регулирование экономики (6ч) 

Тема 3.116. Государственная экономическая политика и её задачи 

Экономическая стабилизация как общая цель экономической политики государства. 

Конкретные задачи экономической политики государства: достижение полной 

занятости, уменьшение амплитуды циклических колебаний, недопущение 

галопирующей инфляции и гиперинфляции. Государственный бюджет и Центральный 

банк как два главных орудия регулирования экономики. Координация мероприятий, 

проводимых правительством, и мероприятий Центрального банка. 

Тема 3.117. Бюджетно-финансовая экономическая политика 

Бюджетно-финансовая политика. Государственный бюджет как инструмент 

государственной политики. Доходы государственного бюджета: прямые и косвенные 

налоги, доходы от деятельности государственных предприятий и другие неналоговые 

доходы. Различия эффекта воздействия прямых и косвенных налогов на экономику. 

Расходы бюджета и их значение в регулировании роста, занятости и решении социальных 

проблем. Бюджетный дефицит и бюджетный профицит как инструменты экономической 

политики. Границы налоговых ставок. Кривая Лаффера и оптимальный уровень 

налоговых ставок. 

Тема 3.118. Государственный долг 

Государственный долг. Причины возникновения и роста государственного долга. 

Государственные ценные бумаги как средство помещения сбережений населения и 

использование сбережений для финансирования мероприятий по развитию экономики, 

культуры, образования и т. п. Негативные последствия чрезмерного роста государственного 

долга и нерационального использования полученных средств. Облигации госзаймов как 

финансовые обязательства государства. 

Тема 3.119. Кредитно-денежная экономическая политика 

Кредитно-денежная политика. Роль Центрального банка в осуществлении кредитно-

денежной политики. Центральный банк и коммерческие банки. Норма 

обязательных резервов коммерческих банков и регулирование их деятельности 

посредством изменений нормы резервов. Операции по купле-продаже 

государственных ценных бумаг. Регулирование деятельности коммерческих банков путём 

изменений учётной ставки Центрального банка. 

Тема 3.120. Решение задач и выполнение упражнений 

Предметные знания и умения по темам 3.116–3.119, метапредметные умения, 

определённые целями программы. 

Тема 3.121. Контрольная работа по разделу 3 Дидактические единицы раздела 3. 

Раздел 4. Мировая экономика (19ч) Международная торговля и валютный рынок (9ч) 

Тема 4.122. Мировое хозяйство 
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Мировое хозяйство как единая экономика стран, взаимосвязанных между собой. Общее

 разделение труда. Международное разделение труда. Международные 

экономические отношения: движение товаров и услуг (торговля), движение рабочей силы, 

движение капиталов. 

Тема 4.123. Глобализация и её последствия 

Понятие глобализации. Причины глобализации. Позитивные и негативные 

последствия глобализации. Воздействие глобализации на малые и крупные страны. 

Тема 4.124. Современная структура мирового хозяйства 

Субъекты мирового хозяйства. Страны с развитой рыночной экономикой. 

Развивающиеся страны. Экономические объединения стран. 

Тема 4.125. Международная торговля 

Выгоды от внешней торговли для её участников. Принцип абсолютного 

преимущества. Принцип сравнительного преимущества. Закономерности развития 

мировой торговли. Формы сделок при проведении внешнеторговых 

операций. Внешнеторговая политика. Таможенные пошлины. Демпинг. Нетарифные 

инструменты внешнеторговой политики. Международное регулирование

 внешней торговли. Международная организация торговли. 

Тема 4.126. Внешняя торговля России 

Основные направления внешней торговли России в конце XX – начале XXI в. 

Структура экспорта. Структура импорта. Торговый баланс. 

Тема 4.127. Валютные системы 

Мировая валютная система и её развитие. Бреттон-Вудская валютная система. 

Международный валютный фонд. Ямайская система. 

Тема 4.128. Валютный рынок 

Валютный рынок. Спрос и предложение валют. Валютный курс. Фиксированные и свободно 

плавающие валютные курсы. Причины колебаний валютных курсов и валютная политика. 

Валютная интервенция, девальвация и ревальвация валюты. 

Тема 4.129. Решение задач и выполнение упражнений 

Предметные знания и умения по темам 4.122–4.128, метапредметные умения, 

определённые целями программы. 

Тема 4.130. Промежуточная контрольная работа по темам 4.122–4.129 Дидактические 

единицы тем 4.122–4.129, метапредметные умения, определённые целями программы. 

Международное движение капиталов. Платёжный баланс. Международная экономическая 

интеграция (10ч) 

Тема 4.131. Международное движение капиталов 

Международное движение капиталов. Международный рынок ссудных капиталов. Внешние 

долги. Государственная внешняя задолженность. Внешнеэкономическая деятельность 
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частных фирм и частная задолженность. Внешний долг развивающихся стран. Долговой 

кризис развивающихся стран. 

Тема 4.132. Международные финансовые организации 

Международные финансовые организации. Международный валютный фонд. 

Международный банк реконструкции и развития и его структура. Роль международных 

организаций в функционировании и развитии мировой экономики. 

Тема 4.133. Прямые и портфельные инвестиции 

Прямые инвестиции: выгоды и риски стран-инвесторов и стран-импортёров 

инвестиций. Транснациональные корпорации: понятие и критерии отнесения. Позитивное и 

негативное влияние на национальные экономики. Распространение ТНК. Портфельные 

инвестиции. Россия как экспортёр и импортёр предпринимательского капитала. 

Тема 4.134. Платёжный баланс 

Платёжный баланс: понятие и структура. Резиденты и нерезиденты. Принципы 

построения платёжного баланса. Платёжный баланс России. 

Тема 4.135. Международная экономическая интеграция 

Международная интеграция: понятие и причины. Стадии экономической интеграции. 

Позитивное и негативное воздействие интеграционных процессов на национальные 

экономические, политические, социальные и культурные системы стран– участниц 

интеграционных объединений. 

Тема 4.136. Особенности и проблемы современных интеграционных объединений Развитые 

интеграционные объединения: Европейский союз, НАФТА, СНГ, АСЕАН, 

МЕРКОСУР. Проблемы интеграции в СНГ. 

Тема 4.137–4.138. Учебная конференция по результатам проектной деятельности 

Презентация учебных достижений. 

Тема 4.139–4.140. Контрольная работа по курсу (10 и 11 класс) Дидактические единицы по 

темам курса. 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (10 КЛАСС) 

№ п/п Наименование разделов, тем урока Всего 

часов 
Раздел I. Введение в экономику 

Тема 1. Предмет и метод экономической науки (6ч.) 

1.1 Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов. Проблема выбора 1 

1.2 Альтернативные затраты и кривая производственных возможностей 1 

1.3 Решение задач и выполнение упражнений 1 

1.4 Фундаментальные проблемы экономики и предмет экономической науки 1 

1.5 Метод экономической науки. Измерение экономических величин 1 

1.6 Рациональное поведение 1 

Тема 2. Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика (8ч.) 

2.1 Два способа решения фундаментальных экономических проблем 1 

2.2 Рынок и его функции 1 
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2.3 Экономический кругооборот 1 

2.4 Ограниченность возможностей рынка. Смешанная экономика 1 

2.5 Решение задач и выполнение упражнений 1 

2.6 Типы экономических систем 1 

2.7   Контрольная работа по разделу 1 1 2.8 Контрольная работа по разделу 

1 

 

1 

2.8  Контрольная работа по разделу 1  

Раздел II. Микроэкономика 

Тема 3. Спрос. Предложение. Рыночное равновесие 

3.1 Спрос и закон спроса 1 

3.2 Предложение и закон предложения 1 

3.3 Рыночное равновесие 1 

3.4 Реакции рынка на изменения спроса и предложения 1 

3.5 Решение задач и упражнений 1 

3.6 Механизм рыночного ценообразования 1 

3.7 Взаимосвязанные рынки 1 

Тема 4. Эластичность спроса и предложения 

4.1  Ценовая эластичность спроса. Факторы, влияющие на ценовую  

 эластичность спроса 1 эластичность спроса 

 

1 

4.2 Решение задач и выполнение упражнений 1 

4.3 Эластичность спроса по доходу. Перекрёстная эластичность 1 

4.4 Ценовая эластичность предложения 1 

4.5 Решение задач и выполнение упражнений 1 

4.6 Практическое применение теории эластичности 1 

4.7 Промежуточная контрольная работа по темам 2.15–2.27 1 

4.8 Промежуточная контрольная работа по темам 2.15–2.27 1 

Тема 5. Поведение потребителя (5ч.) 

5.1 Общая и предельная полезность. Закон убывающей предельной  полезности 1 

5.2 Равновесие потребителя. Количественный подход 1 

5.3 Решение задач и выполнение упражнений 1 

5.4 Равновесие потребителя. Порядковый подход 1 

5.5 Решение задач и выполнение упражнений 1 

 Тема 6. Фирма. Производство. Издержки (8ч.) 

 
6.1 Современная фирма 1 

6.2 Продукт фирмы 1 

6.3 Издержки фирмы 1 

6.4 Решение задач и выполнение упражнений 1 

6.5 Оптимальный размер фирмы 1 

6.6 Малые и средние предприятия 1 

6.7 Промежуточная контрольная работа по темам 2.30–2.40 1 

6.8 Промежуточная контрольная работа по темам 2.30–2.40 1 

 Тема 7. Предпринимательство (8ч.) 

 
7.1 Понятие предпринимательства 1 

7.2 Организационно-правовые формы предпринимательства 1 

7.3 Менеджмент и его функции 1 

7.4 

 

Маркетинг и его основные элементы 1 

7.5 Планирование хозяйственной деятельности предприятия 1 

7.6 Решение задач и выполнение упражнений 1 

7.7 Что обеспечивает успех организации 1 

7.8  Учебная конференция по результатам проект- 1 

ной деятельности 

 

1 

Тема 8. Рынки факторов и распределение доходов (10ч.) 
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8.1 

 

Особенности рынков факторов производства 1 

8.2 Рынок труда и заработная плата  
 

1 

8.3  Рынок услуг земли и земельная рента  

 

1 

8.4  Решение задач и выполнение упражнений  

 

1 

8.5 Капитал и процент. Человеческий капитал  
 

1 

8.6  Дисконтирование  

 

1 

8.7  Решение задач и выполнение упражнений  

 

1 

8.8  Рынки факторов производства как важнейший элемент рыночной экономики  

 

1 

8.9  Промежуточная контрольная работа по темам 2.43–2.58  

 

1 

8.10 Промежуточная контрольная работа по темам 2.43–2.58  
 

1 

Тема 9. Конкуренция и рыночные структуры(10ч.)  

9.1  Конкурентоспособность фирмы. Типы рыночных структур  

 

1 

9.2  Совершенная конкуренция  

 

1 

9.3  Решение задач и выполнение упражнений  

 

1 

9.4  Монополия  

 

1 

9.5  Олигополия  

 

1 

9.6  Монополистическая конкуренция  

 

1 

9.7  Решение задач и выполнение упражнений  

 

1 

9.8  Учебная конференция по результатам проектной деятельности  

 

2 

9.10  Итоговая контрольная работа за 10 класс  

 

1 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (11 класс) 
 

№ п/п Наименование разделов, тем урока Всего часов 

Раздел 3. Макроэкономика 

Измерение результатов экономической деятельности. Основные макроэкономические показатели 7 ч. 

3.71 Почему необходимо измерять результаты деятельности национальной экономики 1 

3.72 Что такое валовой внутренний продукт 1 

3.73 Как исчисляется валовой внутренний продукт 1 

3.74 Национальный доход 1 

3.75 Номинальный и реальный ВВП 1 

3.76 Отражает ли ВВП качество жизни 1 

3.77 Решение задач и выполнение упражнений 1 

Экономический рост и экономическое развитие 6 ч. 

3.78 Содержание экономического роста и развития 1 

3.79 Факторы экономического роста и развития 1 

3.80 Примеры активного экономического роста в современном мире 1 

3.81 Решение задач и выполнение упражнений 1 

3.82– 3.83 Промежуточная контрольная работа по темам 3.71–3.81 2 

Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие 5 ч. 

3.84 Совокупный спрос и совокупное предложение 1 

3.85 Доход, потребление и сбережения. Функция потребления 1 

3.86 Сбережения и инвестиции 1 

3.87 Мультипликатор 1 

3.88 Решение задач и выполнение упражнений 1 
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Экономический цикл. Экономические кризисы. Занятость и безработица 9 ч. 

3.89 Экономический цикл 1 

3.90 Механизм экономического цикла 1 

3.91 Длинные циклы экономической динамики 1 

3.92 Занятые и безработные 1 

3.93 Причины и формы безработицы 1 

3.94 Последствия безработицы и государственное регулирование занятости 1 

3.95 Решение задач и выполнение упражнений 1 

3.96– 3.97 Промежуточная контрольная работа по темам3.84–3.95 2 

Деньги и банки 9ч. 

3.98  Роль денег в рыночной экономике 1 

3.99 Виды денег и их свойства 1 

3.100  Денежная масса и её структура 1 

3.101 Коммерческие банки 1 

3.102 Потребительский кредит 1 

3.103 Центральный банк 1 

3.104 Решение задач и выполнение упражнений 1 

3.105– 3.106 Учебная конференция по результатам проектной деятельности 2 

Инфляция 9 ч. 

3.107 Инфляция и её измерение 1 

3.108 Причины инфляции 1 

3.109 Формы инфляции 1 

3.110 Социальные последствия инфляции 1 

3.111 Воздействие инфляции на население России в ходе либеральных реформ 1992 – 

1998 гг. 

1 

3.112 Особенности инфляционных процессов в со- временной России и её причины 1 

3.113 Решение задач и выполнение упражнений 1 

3.114– 3.115 Промежуточная контрольная работа по темам 3.98–3.113 2 

Государственное регулирование экономики 6ч. 

3.116 Государственная экономическая политика и её задачи 1 

3.117 Бюджетно-финансовая экономическая политика 1 

3.118 Государственный долг 1 

3.119 Кредитно-денежная экономическая политика 1 

3.120 Решение задач и выполнение упражнений 1 

3.121 Контрольная работа по разделу 3 1 

Раздел 4. Мировая экономика 

Международная торговля и валютный рынок 9 ч. 

4.122 Мировое хозяйство  
 

1 

4.123 Глобализация и её последствия  

 

1 

4.124 Современная структура мирового хозяйства  

 

1 

4.125 Международная торговля  

 

1 

4.126 Внешняя торговля России  

 

1 

4.127 Валютные системы  

 

1 

4.128 Валютный рынок  

 

1 
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2.2.9. ПРАВО (Рабочая программа составлена на основе примерной рабочей 

программы Боголюбов Л. Н. Лазебникова А. Ю. Матвеев А. И. Калуцкая Е. К.) 

10-11 класс (углублённый уровень) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 10 класс 

Изучение права в старшей школе на углублённом уровне направлено на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения обучающимся основной 

общеобразовательной программы.  

ЛИЧНОСТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ выпускников при изучении курса «Право» являются: 

осознание значения постоянного личностного развития и непрерывного образования в 

современном обществе, готовность и способность овладевать новыми социальными 

практиками, предполагающими в том числе анализ и оценку ситуаций, действий с правовых 

позиций; 

мотивированность к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учёту 

общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности, включая области 

правоприменительной и правотворческой деятельности; 

ценностные ориентиры и установки, основанные на нормах и требованиях права, отражающие 

идеалы общественного блага, укрепления государственности и патриотизма, гражданского 

мира.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ изучения курса «Право» проявляются в: 

умении на основе полученных в курсе правовых знаний адекватно оценивать с правовых 

позиций собственное поведение, действия окружающих; осуществлять самоконтроль, 

видеть связь между усилиями и достигнутым результатом; 

способности анализировать с опорой на полученные правовые знания конкретные жизненные 

ситуации, выбирать и реализовывать способы правомерного поведения, адекватные этим 

ситуациям; 

ключевых навыках решения проблем правового характера, работы с информацией, её поиска, 

анализа и обработки, коммуникации, сотрудничества; 

4.129 Решение задач и выполнение упражнений  

 

1 

4.130 Промежуточная контрольная работа по темам122–129  

 

1 

Международное движение капиталов. Платёжный баланс. Международная экономическая интеграция  

 
4.131 Международное движение капиталов  

 

1 

4.132 Международные финансовые организации  

 

1 

4.133 Прямые и портфельные инвестиции  

 

1 

4.134 Платёжный баланс  

 

1 

4.135 Международная экономическая интеграция  

 

1 

4.136 Особенности и проблемы современных интеграционных объединений  

 

1 

4.137-4.138 Учебная конференция по результатам проектной деятельности 

 

2 

4.139-4.140 Контрольная работа по курсу 

 

2 
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готовности к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, к использованию 

полученных в школе знаний и умений, имеющих опорное значение для профессионального 

образования правоведческого профиля; 

ключевых компетентностях, сформированных в курсе и имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности (обобщённые способы решения учебных задач; 

исследовательские, коммуникативные и ин формационные умения, умение работать с 

разными источниками правовой информации). 

ПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ освоения на углублённом уровне содержания курса 

«Право» являются: 

понимание права как целостной системы, как культурного явления в развитии 

цивилизационных процессов, его значения для становления демократического правового 

государства; 

умение выявлять функциональные, иерархические и другие связи как внутри правовой 

системы, так и в связи с другими социальными процессами, происходящими в общественной 

жизни; 

владение основными правовыми понятиями и терминами как познавательными средствами 

осмысления правовых ситуаций, возникающих в социальной действительности; 

опыт использования получаемых знаний и умений для решения проблем, связанных с 

возникновением правовых ситуаций; 

умение извлекать правовую информацию из различных неадаптированных источников, 

анализировать её, соотносить со знаниями, полученными при изучении курса, интегрировать 

все имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс; 

умение соотносить свои действия с возможными правовыми последствиями; 

правовая идентификация личности обучающегося как гражданина России и будущего 

активного участника общественной жизни; 

понимание гражданственности как полной субъектной самостоятельности, права быть как 

партнёром государства и общества, так и находиться к ним в определённой оппозиции; 

мотивация к самостоятельному изучению правовых дисциплин, развитие интереса к их 

проблематике; 

умение ориентироваться в социальных нормах: различать нравственные и правовые нормы, 

суждения и оценки, понимать их связь с определённой системой ценностей, формулировать и 

обосновывать собственную позицию; 

признание ценности Конституции РФ как основного закона страны, определяющего основы 

общественного и государственного строя, права и свободы человека и гражданина; 

признание прав каждой отдельной личности на обладание этими правами, признание факта 

равноценности всех людей и незыблемости их достоинства и прав; 

отношение к институту власти и права не с позиций зависимости и запрета, а с позиций 

партнёрства и средства защиты и, как следствие, признание за собой ряда обязанностей, 

определяющих взаимоотношения партнёрства и ответственности. Выпускник школы должен 

не только овладеть перечисленными знаниями и умениями, но и достичь определённого 
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уровня компетентности в сфере гражданско-общественной деятельности и межличностных 

отношениях. Названные компетенции являются необходимой частью гражданской культуры, 

освоение которой — одна из главных задач правового образования. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 10 класс 

Раздел I. Право и государство. 

Происхождение права и государства. Общественная власть и виды социальных норм в 

древнем мире. Возникновение и развитие ранних форм права. Происхождение государства. 

Связь государства и права. 

Сущность права. Право как объективное явление, воздействующее на человеческую 

деятельность. Право как средство регулирования общественных отношений. Понятие права. 

Наиболее общие признаки права. Определение права. Социальное назначение и ценность 

права. Право — мера свободы и ответственности. Отличие права от закона. Роль права в 

защите и совершенствовании демократии. 

Сущность государства. Государство как публичная власть. Отличие государства от 

негосударственных политических организаций. Деятельность государственного аппарата как 

способ осуществления публичной власти. 

Формы государства. Понятие формы государства. Формы правления. Формы 

государственного устройства. Формы политического режима. 

Функции государства. Понятие функций государства. Внешние и внутренние функции 

государства. Социально значимые функции государства. 

Правовое государство. Правовое государство. Принципы правового государства. Условия 

формирования правового государства. 

Гражданское общество. Понятие гражданского общества. Элементы гражданского общества. 

Взаимодействие гражданского общества, права и государства. Роль гражданского общества в 

развитии демократии и самоуправления. 

Раздел II. Формы и структура права. 

Право в системе социальных регуляторов. Понятие нормы. Виды социальных норм. Право и 

другие социальные нормы. Право и мораль. 

Нормы права. Понятие нормы права. Признаки нормы права. Структура правовой нормы. 

Основные виды юридических норм: регулятивные и правоохранительные. 

Управомочивающая норма. Запрещающая норма. Обязывающая норма. 

Источники права. Понятие источника права. Основные виды источников права. 

Международный договор и международный обычай как традиционно сложившиеся источники 

международного права. 

Система права. Понятие системы права. Основные структурные элементы системы права: 

нормы права, правовые институты, отрасли права. Современная классификация отраслей 

российского права. Три основные группы отраслей: базовые (конституционное право; 

материальные и процессуальные отрасли); специальные; комплексные отрасли права. Частное 

и публичное право.  
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Правовые системы современности. Понятия «система права» и «правовая система». Понятие и 

классификация правовых систем. Правовые системы европейского типа. Правовые системы 

традиционного типа. 

Раздел III. Становление и развитие отечественного права. 

Формирование и развитие русского права. Основные этапы формирования русского права. 

Русская Правда. Судебник 1497 г. Соборное уложение 1649 г. Эволюция советского 

законодательства. Этапы становления советского законодательства. Отрасли советского права. 

Правовые ограничения и запреты в советском законодательстве. Советский суд. 

Формирование права современной России. Становление современного российского 

федерализма. Реформа системы правосудия. Гражданское право. Уголовное право и уголовно-

процессуальное право. 

Раздел IV. Правотворчество и правореализация. 

Правотворчество. Понятие правотворчества. Основные принципы и виды правотворчества. 

Стадии (этапы) правотворческого процесса. 

Реализация и толкование права. Формы реализации права. Применение права как особая 

форма реализации права. Акты применения права. Толкование права: понятие и виды. 

Правовые отношения. Понятие правоотношения. Субъективное право и юридические 

обязанности. Субъекты правоотношений. Правоспособность и дееспособность. Содержание 

правоотношений. Юридические факты. 

Законность и правопорядок. Понятие законности. Основные принципы законности. Правовой 

порядок. Гарантии законности и правового порядка. 

Механизм правового регулирования. Виды и средства правового регулирования. Понятие 

механизма правового регулирования. Элементы правового регулирования. Правомерное 

поведение. Эффективность права. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Правомерное поведение и правонарушение. 

Признаки и виды правонарушений. Причины роста правонарушений. 

Понятие юридической ответственности. Виды юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Преступление и наказание. Понятие и признаки преступления. Преступность как социально-

правовое явление. Состояние преступности в России. Организованная преступность. 

Латентная преступность. Международный терроризм. Понятие наказания. Виды наказаний. 

Цели наказания. 

Органы охраны правопорядка. Виды государственных правоохранительных органов. 

Полномочия и порядок деятельности суда, прокуратуры, полиции, Федеральной службы 

безопасности. Деятельность адвокатуры и нотариата. 

Правосознание и правовая культура. Понятие правосознания. Разновидности правосознания. 

Осознание ценности естественного права, прав и свобод человека — ключевая черта 

правосознания. Правовой нигилизм и его причины. Активная и пассивная формы правового 

нигилизма. Пути преодоления правового нигилизма. Правовая культура — высшая ступень 

развития правосознания. 
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Раздел V. Право и личность. 

Права человека: понятие, сущность, структура. Понятие и сущность прав человека. 

Естественный и неотчуждаемый характер прав человека. Развитие идеи прав человека в 

истории правовой мысли. Поколения прав человека. Структура прав человека. 

Правовой статус человека и гражданина. Понятие правового статуса. Юридические основания 

правового статуса личности. Элементы правового статуса. Юридические права и обязанности. 

Субъективные права. Различие правового статуса человека и гражданина. Основания 

ограничения прав и свобод человека и гражданина. 

Юридические механизмы защиты прав человека в Российской Федерации. Система органов 

защиты прав человека в России. Юридические гарантии защиты прав человека. Защита прав и 

свобод человека всеми способами, не запрещёнными законом. 

Особенности социального государства. Необходимость социального государства. 

Гуманистический смысл социального государства. Концепции социального качества. 

Становление социального государства в России. 

Международная защита прав человека. Устав ООН и Международный билль о правах 

человека. Контроль за соблюдением международных договоров по правам человека. Главные 

и вспомогательные органы ООН в области прав человека. Региональные организации в 

области прав человека. 

Раздел VI. Основы конституционного права Российской Федерации. 

Конституционное право Российской Федерации. Место конституционного права в системе 

отраслей российского права. Предмет конституционного права. Методы правового 

регулирования конституционного права. Конституционное право — отрасль юридической 

науки. Верховенство Конституции в обществе и государстве. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Понятие конституционного строя. Человек, его права и свободы — высшая ценность. Народ 

как носитель суверенитета и единственный источник власти. Правовые основы экономической 

системы. Правовые основы социальной системы. Правовые основы политической системы. 

Федеративное государственное устройство. 

Система органов государственной власти Российской Федерации. Понятие государственного 

органа. Органы__ государственной власти в Российской Федерации. Правовой статус и 

полномочия Президента РФ. Исполнительная власть. Судебная власть. Прокуратура в 

Российской Федерации. 

Судебная власть. Понятие суда. Принципы судопроизводства. Правовой статус судьи в РФ. 

Профессиональный судья. Непрофессиональный судья (присяжный заседатель). 

Судебная система. Понятие и характеристики судебной системы. Типы судебных систем. 

Суды арбитражной юрисдикции. 

Система конституционных прав и свобод в Российской Федерации. Конституционный статус 

личности. Конституционные права и свободы. Конституционные права и обязанности. 
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Институт гражданства. Гражданство Российской Федерации. Понятие гражданства. 

Приобретение и утрата гражданства. Многогражданство и безгражданство. Граждане 

иностранных государств. 

Избирательное право. Выборы, их значение и разновидности. Сущность избирательного 

права. Принципы проведения выборов в Российской Федерации. Избирательная система. 

Избирательный процесс. Стадии избирательного процесса. Финансирование выборов. 

Ответственность за нарушение законодательства о выборах. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучения учебного предмета «Право», 10 класс, 2 ч\неделю 

Углублённый уровень 

№  

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

Раздел I. Право и государство (12 ч) 

1 Происхождение права и государства  1 

2-3 Сущность права  2 

4 Сущность государства  1 

5 Формы государства  1 

6 Функции государства  1 

7 Правовое государство 1 

8 Гражданское общество 1 

9-12 Практикум, лабораторные занятия, семинарские занятия, защита рефератов, 

проектов  

4 

Раздел II. Формы и структура права (10 ч) 

13 Право в системе социальных регуляторов  1 

14 Нормы права  1 

15 Источники права  1 

16-17 Система права  2 

18 Правовые системы современности  1 

19-22 Практикум, лабораторные занятия, семинарские занятия, защита рефератов, 

проектов  

4 

Раздел III. Становление и развитие отечественного права(6 ч) 

23 Формирование и развитие русского права  1 

24 Эволюция советского законодательства  1 

25 Формирование права современной России  1 

26-28 Практикум, лабораторные занятия, семинарские занятия, защита рефератов, 

проектов  

3 
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Раздел IV. Правотворчество и правореализация (15 ч) 

29-30 Правотворчество  2 

31-33 Реализация и толкование права  3 

34-35 Правовые отношения  2 

36 Законность и правопорядок  1 

37 Механизм правового регулирования  1 

38 Правонарушение и юридическая ответственность  1 

39 Преступление и наказание 1 

40 Органы охраны правопорядка  1 

41 Правосознание и правовая культура 1 

42-43 Практикум, лабораторные занятия, семинарские занятия, 

защита рефератов, проектов  

2 

Раздел V. Право и личность (11 ч) 

44 Права человека: понятие, сущность, структура  1 

45 Правовой статус человека и гражданина  1 

46-47 Юридические механизмы защиты прав человека в Российской Федерации  2 

48-50 Особенности социального государства  3 

51 Международная защита прав человека  1 

52-54 Практикум, лабораторные занятия, семинарские занятия, защита рефератов, 

проектов  

3 

Раздел VI. Основы конституционного права Российской Федерации (16 ч) 

55 Конституционное право Российской Федерации  1 

56-57 Основы конституционного строя Российской Федерации  2 

58-59 Система органов государственной власти Российской Федерации  2 

60 Судебная власть  1 

61 Судебная система  1 

62 Система конституционных прав и свобод в Российской Федерации  1 

63 Институт гражданства. Гражданство Российской Федерации  1 

64 Избирательное право  1 

65-66 Избирательный процесс  2 

67-70 Практикум, лабораторные занятия, семинарские занятия, защита рефератов, 

проектов  

4 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 11 класс 

освоения курса «Право» по итогам обучения в 11 классе на углублённом уровне  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ включают:  
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сформированность гражданской позиции выпускника как активного и ответственного члена 

российского общества, уважающего закон и правопорядок;  

сформированность правового мышления;  

осознание важности правового регулирования общественных отношений, в том числе международных;  

становление непримиримого отношения к общественно опасным, преступным действиям в социальной 

жизни;  

способность и готовность следовать предписаниям отраслей российского права на основе осознания их 

сущности и социальной значимости.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ включают универсальные учебные действия:  

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской, проектной деятельности по различным 

отраслям права;  

умение участвовать в коллективном обсуждении проблем по актуальным проблемам права, 

взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками;  

умение ориентироваться в различных источниках юридической информации, критически оценивать и 

интерпретировать её;  

умение переводить информацию об отраслях материального права и порядке применения его норм из 

одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу или схему);  

умение анализировать возникающие ситуации и моделировать правомерное поведение; 

умение самостоятельно планировать и осуществлять учебную деятельность по вопросам отраслевого и 

процессуального права;  

способность к построению индивидуальной образовательной траектории, связанной с отраслевым и 

процессуальным правом. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

в 11 классе на углублённом уровне 

Международное право  

Основные принципы и источники международного права. Субъекты международного права. 

Международно-правовое признание. Мирное разрешение международных споров. Источники 

и основания международно-правовой ответственности. Виды международных преступлений. 

Права человека: сущность, структура, история. Классификация прав человека. Право на 

благоприятную окружающую среду. Права ребёнка. Нарушения прав человека. 

Международные договоры о защите прав человека. Международная система защиты прав 

человека в рамках Организации Объединённых Наций. Региональная система защиты прав 

человека. Рассмотрение жалоб в Европейском суде по правам человека. Международная 

защита прав человека в условиях военного времени. Источники и принципы международного 

гуманитарного права. Международный комитет Красного Креста. Участники вооружённых 

конфликтов: комбатанты и некомбатанты. Защита жертв войны. Защита гражданских объектов 

и культурных ценностей. Запрещённые средства и методы ведения военных действий.  

Экологическое право  

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения.  
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Основные отрасли российского права 

 Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды гражданско-правовых 

отношений. Субъекты гражданских правоотношений. Физические лица. Признаки и виды 

юридических лиц. Гражданская право- и дееспособность. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Право собственности. Виды правомочий собственника. 

Формы собственности. Обязательственное право. Виды и формы сделок. Условия 

недействительности сделок. Реституция. Гражданско-правовой договор. Порядок заключения 

договора: оферта и акцепт. Наследование. Завещание. Страхование и его виды. Формы защиты 

гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность. Защита прав потребителей. Убытки 

и вред в гражданском праве. Условия привлечения к ответственности в гражданском праве. 

Непреодолимая сила. Право на результаты интеллектуальной деятельности: авторские и 

смежные права, патентное право, ноу-хау. Предмет, метод, источники и принципы семейного 

права. Семья и брак. Правовое регулирование отношений супругов. Брачный договор. 

Условия вступления в брак. Порядок регистрации и расторжения брака. Права и обязанности 

членов семьи. Лишение родительских прав. Ответственность родителей по воспитанию детей. 

Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление. Опека и 

попечительство. Приёмная семья. Источники трудового права. Участники трудовых 

правоотношений: работник и работодатель. Права и обязанности работника. Порядок приема 

на работу. Трудовой договор: признаки, виды, порядок заключения и прекращения. Рабочее 

время и время отдыха. Сверхурочная работа. Время отдыха. Виды времени отдыха. 

Заработная плата. Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних. 

Трудовые споры. Дисциплинарная ответственность. Источники и субъекты 

административного права. Метод административного регулирования. Признаки и виды 

административного правонарушения. Административная ответственность и 

административные наказания. 

Принципы и источники уголовного права. Действие уголовного закона. Признаки, виды и 

состав преступления. 

Уголовная ответственность. Виды наказаний в уголовном праве. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

Основы российского судопроизводства 

Конституционное судопроизводство. Предмет, источники и принципы гражданского 

процессуального права. 

Стадии гражданского процесса. Арбитражное процессуальное право. Принципы и субъекты 

уголовного судопроизводства. Особенности процессуальных действий с участием 

несовершеннолетних. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. Суд 

присяжных заседателей. Особенности судебного производства по делам об административных 

правонарушениях. Юридические профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, 

следователи. 

Особенности профессиональной деятельности юриста. 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучения учебного предмета «Право», 11 класс, 2 ч\неделю 
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№ п/п Тема 
Количество 

часов 

Глава I. Гражданское право (20 ч) 

1 Общие положения гражданского права 1 

2 Гражданско-правовые отношения 1 

3-4 Субъекты и объекты гражданского права 2 

5-6 Предпринимательская деятельность и её регламентация 2 

6 Сделки в гражданском праве 1 

7-8 Гражданско-правовой договор 2 

9-10 Наследование и его правовая регламентация 2 

11-13 Право интеллектуальной собственности 3 

14-16 Авторское право 3 

17-19 Защита гражданских прав и ответственность в гражданском праве 3 

20 Практикум к главе I «Гражданское право» 1 

Глава II. Семейное право (5 ч) 

21-22 Семейное право как отрасль 2 

23-24 Права, обязанности и ответственность членов семьи 2 

25 Практикум к главе II «Семейное право» 1 

Глава III. Правовое регулирование трудовых отношений (9 ч) 

26 Трудовые правоотношения 1 

27-28 Трудоустройство и занятость 2 

29 Дисциплина труда 1 

30-31 Защита трудовых прав работников 3 

32-33 Правовые основы социальной защиты и обеспечения 2 

34 Практикум к главе III «Правовое регулирование трудовых отношений» 1 

Глава IV. Административное право (7 часов) 

35-36 Административно-правовые отношения: понятие и структура 2 

37-38 Административно-правовой статус гражданина 2 

39-40 Административные правонарушения. Административная ответственность. 2 

41 Практикум к главе IV «Административное право» 1 

Глава V. Уголовное право (7 ч) 

42-43 Уголовный закон 2 

44-45 Преступление 2 

46-47 Наказание 2 
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48 Практикум к главе V «Уголовное право» 1 

Глава VI. Экологическое и международное право (10 часов) 

49-51 Экологическое право 3 

50-51 Международное право 2 

52-53 Международное гуманитарное право 2 

54-55 Международное гуманитарное право в условиях международного конфликта 2 

56 Практикум к главе VI «Экологическое и международное право» 1 

Глава VII. Процессуальное право (10 ч) 

57-58 Гражданский процесс 2 

59-61 Прохождение дела в суде 3 

62-63 Уголовный процесс 2 

64-65 Конституционное судопроизводство 2 

66 Практикум к главе VII «Процессуальное право» 1 

Вместо заключения (4 ч) 

67 Профессия - юрист 1 

68 Итоговое собеседование по курсу «Право» за 11 класс 1 

69-70 Резерв 2 

2.2.10. МАТЕМАТИКА (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию). 

Алгебра и начала математического анализа (предметная линия учебников автора А.Г. 

Мордкович, П.В. Семенов). 

ГЕОМЕТРИЯ (предметная линия учебников авторов Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б, 

Кадомцев и др.) 

10-11 класс (базовый уровень, углубленный уровень) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 10 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

представление о профессиональной деятельности ученых-математиков, о развитии 

математики от Нового времени до настоящих дней; 

описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

знать знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отесественной и 

всемирной историей; 

понимать роль математики в развитии России; 

применять известные методы при решении стандартных и не стандартных математических 

задач; 
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замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности; 

умение ясно формулировать и аргументированно излагать свои мысли; корректность в 

общении; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач; 

способность к эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения математики: 

достаточно развитые представления об идеях и методах математики как универсальном языке 

науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

умение видеть приложения полученных математических знаний в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

умение использовать различные источники информации для решения учебных проблем; 

умение принимать решение в условиях неполной и избыточной информации; 

умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений; 

умение видеть различные стратегии решения задач, планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на их решение. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения математики: 

1)иметь представление об основных изучаемых математических понятиях, законах и методах, 

позволяющих описывать и исследовать реальные процессы и явления: число, величина, 

алгебраическое выражение, уравнение, функция, случайная величина и вероятность, 

производная и интеграл, закон больших чисел, методы математических рассуждений; 

2)владеть ключевыми математическими умениями:  

выполнять точные и приближенные вычисления с действительными числами;  

выполнять (простейшие) преобразования выражений, включающих степени, логарифмы, 

радикалы и тригонометрические функции;  

решать (простейшие) уравнения, системы уравнений, неравенства и системы неравенств; 

решать текстовые задачи; исследовать функции; 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях; 

применять математическую терминологию и символику; 

доказывать математические утверждения; 

3) применять приобретенные знания и умения для решения задач практического характера, 

задач из смежных дисциплин. 
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Геометрия 

оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, параллельность и перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб) и тел вращения(конус, цилиндр, сфера и шар); 

изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных инструментов; 

делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид сверху, сбоку, 

снизу; 

извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на 

чертежах и рисунках; 

применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников, тел вращения, с 

применением формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными 

объектами и ситуациями; 

использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых задач 

практического содержания; 

соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 

соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера; 

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

количество вершин, ребер и граней полученных многогранников). 

Векторы и координаты в пространстве: 

оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор. Модуль вектора, 

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

векторов, коллинеарные и компланарные векторы; 

находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда; 

находить сумму векторов и произведение вектора на число. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ освоения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять цель УД; 

выдвигать версии решения проблемы, осознать и интерпретировать в случае необходимости) 

конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно; 

составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнение проекта); 
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работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

давать определение понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

в дискуссии уметь выдвигать аргументы и контраргументы; 

учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.  

Элементы теории множеств и математической логики 

Выпускник научится: 

оперировать на базовом уровне понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал; 

оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и 

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

находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на 

числовой прямой;  

строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное простейшими 

условиями; 

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

контрпримеров. в повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать числовые множества на координатной прямой для описания реальных процессов 

и явлений; 
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проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность: 

оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, отрезок, 

интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление 

множеств на координатной плоскости; 

оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 

проверять принадлежность элемента множеству; 

находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически на 

числовой прямой и на координатной плоскости; 

проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

в повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости для 

описания реальных процессов и явлений;  

проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении задач 

из других предметов. 

Числа и выражения 

Выпускник научится: 

оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная 

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

отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб;  

оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, 

градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической окружности, 

синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину; 

выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами; 

выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени чисел, либо 

корни из чисел, либо логарифмы чисел; 

сравнивать рациональные числа между собой; 

оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел, корней 

натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях; 

изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа;  

изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни натуральной степени из 

чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 

выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных выражений; 

выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие; 
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вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах; 

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

в повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

выполнять вычисления при решении задач практического характера;  

выполнять практические расчеты с использованием при необходимости справочных 

материалов и вычислительных устройств; 

соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их 

конкретными числовыми значениями; 

использовать методы округления, приближения и прикидки при решении практических задач 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность: 

свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, 

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

отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб; 

приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости; 

оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная и 

градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической окружности, 

синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину, числа е и π; 

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применяя при 

необходимости вычислительные устройства;  

находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства;  

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические функции; 

находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или радианах;  

использовать при решении задач табличные значения тригонометрических функций углов; 

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

в повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического характера и 

задач из различных областей знаний, используя при необходимости справочные материалы и 

вычислительные устройства; 



267 

 

оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые значения 

реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов окружающего мира 

 Уравнения и неравенства 

Выпускник научится: 

решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

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

x < d; 

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

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

с основанием a);. 

приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического уравнения вида: sin 

x = a, cos x = a, tg x = a, ctg x = a, где a – табличное значение соответствующей 

тригонометрической функции. 

в повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении несложных практических 

задач. 

Выпускник получит возможность: 

решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, неравенства и их системы; 

использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно нулю» или 

«частное равно нулю», замена переменных; 

использовать метод интервалов для решения неравенств; 

использовать графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств; 

изображать на тригонометрической окружности множество решений простейших 

тригонометрических уравнений и неравенств; 

выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и ограничениями. 

в повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении задач других 

учебных предметов; 

использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших 

математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач; 

уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи. 

Функции 

Выпускник научится: 
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оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и 

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

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

промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение 

функции на числовом промежутке, периодическая функция, период; 

оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорциональность линейная, 

квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции;  

распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических 

функций; 

соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических 

функций с формулами, которыми они заданы; 

находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; 

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

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

строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

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

и т.д.). 

в повседневной жизни и при изучении других предметов: 

определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства и 

т.п.);  

интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации. 

Выпускник получит возможность: 

оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 

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

нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, 

убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом 

промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная функции; 

оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, квадратичная, 

логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции;  

определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

строить графики изученных функций; 

описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
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строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

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

асимптоты, нули функции и т.д.); 

решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков. 

в повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, период и т.п.);  

интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;  

определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, 

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

Элементы математического анализа 

Выпускник научится: 

оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, касательная к 

графику функции, производная функции;  

определять значение производной функции в точке по изображению касательной к графику, 

проведенной в этой точке; 

решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и 

точками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и нулями 

производной этой функции – с другой. 

в повседневной жизни и при изучении других предметов: 

пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, увеличения и т.п.) 

или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.) величин в реальных 

процессах; 

соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, включающими 

характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное понижение и т.п.); 

использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных задач, в том 

числе определяя по графику скорость хода процесса. 

Выпускник получит возможность: 

оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику функции, 

производная функции; 

вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную суммы 

функций; 

вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя справочные 

материалы;  
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исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа. 

в повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

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

связанные с исследованием характеристик реальных процессов, нахождением наибольших и 

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

интерпретировать полученные результаты. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

Выпускник научится: 

оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками числового 

набора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения; 

оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, случайный выбор, 

опыты с равновозможными элементарными событиями; 

вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов.  

в повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной жизни; 

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

представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Выпускник получит возможность: 

иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях, о 

независимости случайных величин;  

иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 

иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально распределенных 

случайных величин; 

понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 

иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять их в 

решении задач; 

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

задач;  

иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии. 

в повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

выбирать подходящие методы представления и обработки данных; 
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уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в социологии, 

страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Текстовые задачи 

Выпускник научится: 

решать несложные текстовые задачи разных типов; 

анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее решения математическую 

модель;  

понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде текстовой 

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

действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 

использовать логические рассуждения при решении задачи; 

работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные, необходимые для 

решения задачи; 

осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них оптимальное по 

критериям, сформулированным в условии; 

анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту; 

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

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

предприятием, недвижимостью; 

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

процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек; 

решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на определение 

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

движение денежных средств (приход/расход), на определение глубины/высоты и т.п.; 

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

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

в повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность: 

решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности; 

выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 

строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения; 

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

результата; 
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анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать решения, 

не противоречащие контексту;  

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

необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы; 

в повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать практические задачи и задачи из других предметов. 

Геометрия 

Выпускник научится: 

оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных инструментов; 

делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид сверху, сбоку, 

снизу; 

извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на 

чертежах и рисунках; 

применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с применением 

формул; 

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

находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел вращения с 

применением формул. 

в повседневной жизни и при изучении других предметов: 

соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными 

объектами и ситуациями; 

использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых задач 

практического содержания; 

соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 

соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера; 

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

количество вершин, ребер и граней полученных многогранников). 

Выпускник получит возможность: 

оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 
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применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в 

явной форме; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

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

сверху, сбоку, строить сечения многогранников; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько 

шагов решения;  

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

формулировать свойства и признаки фигур; 

доказывать геометрические утверждения; 

владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  

находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с применением формул; 

вычислять расстояния и углы в пространстве. 

в повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и 

задач из других областей знаний. 

Векторы и координаты в пространстве 

Выпускник научится: 

оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве;  

находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, 

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

векторов, коллинеарные векторы; 

находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и произведение вектора на число, 

угол между векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум 

неколлинеарным векторам; 

задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

решать простейшие задачи введением векторного базиса. 

История математики 

Выпускник научится: 
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описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

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

историей; 

понимать роль математики в развитии России. 

Выпускник получит возможность: 

представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 

понимать роль математики в России. 

Методы математики 

Выпускник научится: 

применять известные методы при решении стандартных математических задач; 

замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности; 

приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе 

характеризующих красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства. 

Выпускник получит возможность: 

использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 

применять основные методы решения математических задач; 

на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении математических задач. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 10 класс 

      Математический анализ  

Основные свойства функции: монотонность, промежутки возрастания и убывания, точки 

максимума и минимума, ограниченность функций, четность и нечетность, периодичность. 

Элементарные функции: многочлен, корень степени n, степенная, показательная, 

логарифмическая, тригонометрические функции. Свойства и графики элементарных функций. 

Преобразования графиков функций: параллельный перенос, растяжение/сжатие вдоль осей 

координат, отражение от осей координат, от начала координат, графики функций с модулями. 

Тригонометрические формулы приведения, сложения, преобразования произведения в сумму, 

формула вспомогательного аргумента. 

Преобразование выражений, содержащих степенные, тригонометрические, логарифмические 

и показательные функции. Решение соответствующих уравнений, неравенств и их систем. 
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Непрерывность функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной функции. Метод 

интервалов. 

Композиция функций. Обратная функция. 

Понятие предела последовательности. Понятие предела функции в точке. Сумма бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии. 

Понятие о производной функции в точке. Физический и геометрический смысл производной. 

Использование производной при исследовании функций, построении графиков. 

Использование свойств функций при решении текстовых, физических и геометрических задач. 

Решение задач на Экстремум, наибольшие и наименьшие значения. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Формула 

Ньютона- Лейбница. Первообразная. Приложения определенного интеграла. 

     Вероятность и статистика  

Выборки, сочетания. Биномиальные коэффициенты. Бином Ньютона.  

Основные примеры случайных величин. Независимые случайные величины и события.  

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших 

логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в 

прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с 

использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на 

плоскости, вычисление длин и площадей. Наглядная стереометрия: фигуры и их изображения 

( куб, пирамида, призма).  

       Геометрия 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и 

плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на плоскости. 

Расстояния между фигурами в пространстве. Углы в пространстве. Перпендикулярность 

прямых и плоскостей. Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых 

и плоскостей в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах. 

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема 

Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. 

Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. 

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового 

цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. 

Вычисление элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы). Площадь 

поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности прямого 

кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. Понятие об объеме. Объем пирамиды 

и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара. 

Соотношения между площадями поверхностей и объемами подобных тел. 

Векторы и координаты в пространстве 
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Сумма векторов, умножение вектора на число, угол между векторами. Коллинеарные и 

компланарные векторы. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучение учебного предмета «Алгебра и начала анализа», 10 класс, 3 ч/неделю в 1-м 

полугодии и 2/неделю во 2-ом полугодии 

Базовый уровень 

№ п/п Тема урока 
Количество 

часов 

Глава 1. Числовые функции-5ч 

1,2 Определение числовой функции. Способы ее задания 2 

3, 4 Свойства функций 2 

5 Обратная функция 1 

Глава 2. Тригонометрические функции – 23ч 

6,7 Числовая окружность 2 

8,9 Числовая окружность на координатной плоскости 2 

10 Контрольная работа №1 1 

11,12 Синус и косинус. Тангенс и котангенс 2 

13, 14 Тригонометрические функции числового аргумента 2 

15 Тригонометрические функции углового аргумента 1 

16.17 Формулы приведения 2 

18 Контрольная работа №2 1 

19, 20 Функция y = sin x, ее свойства и график 2 

21, 22 Функции y = cos x, ее свойства и график 2 

23 Периодичность функций y=sinx, y=cosx 1 

24, 25 Преобразования графиков тригонометрических функций 2 

26,27 Функции y=tg x, y=ctg x, их свойства и графики 2 

28 Контрольная работа №3 1 

Глава 3. Тригонометрические уравнения-9ч 

29,30 Арккосинус и решение уравнения cost=a 2 

31,32 Арксинус и решение уравнения sint=a 2 

33 Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tgx=a, ctgx=a 1 

34-36 Тригонометрические уравнения 3 

37 Контрольная работа №4 1 

Преобразование тригонометрических выражений – 11ч 
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38,39 Синус и косинус суммы и разности аргументов 2 

40 Тангенс суммы и разности аргументов 1 

41 -42 Формулы двойного аргумента 2 

43 -45 Преобразование сумм тригонометрических функций в произведения 3 

46 Контрольная работа №5 1 

47 -48 Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы 2 

Глава 5. Производная – 28ч 

49 Числовые последовательности и их свойства. Предел последовательности 1 

50 Сумма бесконечной геометрической прогрессии 1 

51-53 Предел функции  3 

54-56 Определение производной  3 

57-59 Вычисление производных 3 

60 Контрольная работа №6 1 

61,62 Уравнение касательной к графику функции 2 

63-65 
Применение производной для исследований функций на монотонность и 

экстремумы 
3 

66-68 Построение графиков функций 3 

69 Контрольная работа №7 1 

70,71 
Применение производной для отыскания наибольшего и наименьшего значений 

непрерывной функции на промежутке 
2 

72-74 Задачи на отыскание наибольших и наименьших значений величин 3 

75,76 Контрольная работа №8 2 

Повторение - 9ч 

77 Повторение. Преобразование тригонометрических выражений 1 

78,79 Повторение. Тригонометрические уравнения 2 

80 Повторение. Вычисление производных 1 

81 Повторение. Уравнение касательной к графику функции 1 

82 
Повторение. Применение производной для исследований функций на монотонность 

и экстремумы 
 

83 Повторение. Построение графиков функций 1 

84 
Повторение. Применение производной для отыскания наибольшего и наименьшего 

значений непрерывной функции на промежутке 
1 

85 Повторение. Задачи на отыскание наибольших и наименьших значений величин 1 

Всего уроков из них: 85 

уроков – контрольных работ 8 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучение учебного предмета «Геометрия», 10 класс, 1,5 ч/неделю 

Базовый уровень 

№ п/п Тема урока Количество часов 

Введение -3 ч 

1 
Предмет стереометрии 

Аксиомы стереометрии 
1 

2, 3 Некоторые следствия из аксиом 2 

Глава I. Параллельность прямых и плоскостей-16ч 

4-7 Параллельность прямых, прямой и плоскости 4 

8-11 
Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя 

прямыми 
4 

12, 13 Параллельность плоскостей 2 

14-17 Тетраэдр и параллелепипед 4 

18 Контрольная работа №2 1 

19 Зачет №1 1 

 Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей-17ч 

20-24 Перпендикулярность прямой и плоскости 5 

25- 30 Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью 6 

31- 34 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей 4 

35 Контрольная работа №3 1 

36 Зачет №2 1 

      Глава III. Многогранники-12ч 

37-39 Понятие многогранника. Призма 3 

40-42 Пирамида 3 

43-46 Правильные многогранники 4 

47 Контрольная работа №4 1 

48 Зачет №3 1 

      Заключительное повторение курса геометрии-3ч 

49 Параллельность прямых и плоскостей 1 

50 Перпендикулярность прямых и плоскостей 1 

51 Многогранники 1 

Всего уроков из них: 51 
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уроков – контрольных работ 4 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 11 класс 

Математический анализ 

Основные свойства функции: монотонность, промежутки возрастания и убывания, точки 

максимума и минимума, ограниченность функций, четность и нечетность, периодичность. 

Элементарные функции: многочлен, корень степени n, степенная, показательная, 

логарифмическая, тригонометрические функции. Свойства и графики элементарных функций. 

Преобразования графиков функций: параллельный перенос, растяжение/сжатие вдоль осей 

координат, отражение от осей координат, от начала координат, графики функций с модулями. 

Тригонометрические формулы приведения, сложения, преобразования произведения в сумму, 

формула вспомогательного аргумента. 

Преобразование выражений, содержащих степенные, тригонометрические, логарифмические 

и показательные функции. Решение соответствующих уравнений, неравенств и их систем. 

Непрерывность функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной функции. Метод 

интервалов. 

Композиция функций. Обратная функция. 

Понятие предела последовательности. Понятие предела функции в точке. Сумма бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии. 

Понятие о производной функции в точке. Физический и геометрический смысл производной. 

Использование производной при исследовании функций, построении графиков. 

Использование свойств функций при решении текстовых, физических и геометрических задач. 

Решение задач на Экстремум, наибольшие и наименьшие значения. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Формула 

Ньютона- Лейбница. Первообразная. Приложения определенного интеграла. 

     Вероятность и статистика  

Выборки, сочетания. Биномиальные коэффициенты. Бином Ньютона.  

Основные примеры случайных величин. Независимые случайные величины и события.  

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших 

логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в 

прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с 

использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на 

плоскости, вычисление длин и площадей. Наглядная стереометрия: фигуры и их изображения 

( куб, пирамида, призма).  

       Геометрия 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и 

плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на плоскости. 
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Расстояния между фигурами в пространстве. Углы в пространстве. Перпендикулярность 

прямых и плоскостей. Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых 

и плоскостей в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах. 

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема 

Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. 

Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. 

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового 

цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. 

Вычисление элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы). Площадь 

поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности прямого 

кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. Понятие об объеме. Объем пирамиды 

и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара. 

Соотношения между площадями поверхностей и объемами подобных тел. 

Векторы и координаты в пространстве 

Сумма векторов, умножение вектора на число, угол между векторами. Коллинеарные и 

компланарные векторы. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучение учебного предмета «Алгебра и начала анализа», 11 класс, 3 ч/неделю в 1-м 

полугодии и 2 ч/неделю во 2-ом полугодии 

Базовый уровень 

№ п/п Тема урока 
Количество 

часов 

Глава 6. Степени и корни. Степенные функции -15 ч. 

1,2 Понятие корня n-ой степени из действительного числа 2 

3, 4 Функции у= , их свойства и графики 2 

 5,6 Свойства корня n-й степени 2 

7-9 Преобразование выражений, содержащих радикалы 3 

10 Контрольная работа № 1 1 

11,12 Обобщение понятия о показателе степени 2 

13-15 Степенные функции, их свойства и графики 3 

Глава 7 Показательная и логарифмическая функции - 24 ч. 

16-18 Показательная функция, ее свойства и график 3 

19-21 Показательные уравнения и неравенства 3 

22 Контрольная работа №2 1 

23 Понятие логарифма 1 

24,25 Логарифмическая функция, ее свойства и график 2 
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26,27 Свойства логарифмов  2 

28-30 Логарифмические уравнения 3 

31 Контрольная работа №3 1 

32-34 Логарифмические неравенства 3 

35,36 Переход к новому основанию логарифма 2 

37,38  Дифференцирование показательной и логарифмической функций  2 

39 Контрольная работа №4 1 

Глава 8 Первообразная и интеграл -9 ч. 

40-42 Первообразная 3 

43-45 Определенный интеграл 3 

46 Контрольная работа №5 1 

47,48 Резервные уроки по теме «Определенный интеграл» 2 

Глава 9 Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей -11 ч. 

49,50 Статистическая обработка данных 2 

51,52 Простейшие вероятностные задачи 2 

53,54 Сочетания и размещения 2 

55,56 Формула бинома Ньютона 2 

57,58 Случайные события и их вероятности 2 

59 Контрольная работа №6 1 

Глава 9 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств-17 ч. 

60,61 Равносильность уравнений 2 

62-64 Общие методы решения уравнений 3 

65-67 Решение неравенств с одной переменной 3 

68 Уравнения и неравенства с двумя переменными 1 

69-71 Системы уравнений 3 

72-74 Уравнения и неравенства с параметрами 3 

75,76 Контрольная работа №7 2 

77 Повторение. Преобразование выражений, содержащих радикалы. 1 

78 Повторение. Степенные функции, их свойства и графики 1 

79,80 Повторение. Показательные уравнения и неравенства 2 

81,82 Повторение. Логарифмические уравнения 2 

83,84 Повторение. Логарифмические неравенства 2 

85 Повторение. Простейшие вероятностные задачи 1 
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 Всего уроков из них: 85 

 уроков – контрольных работ 7 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучение учебного предмета «Геометрия», 11 класс, 1,5 ч/неделю  

Базовый уровень 

№ п/п Тема урока 
Количество 

часов 

Глава VI. Цилиндр, конус, шар- 13 ч. 

1-3 Цилиндр 3 

4-6 Конус 3 

7-11 Сфера 5 

12 Контрольная работа № 5 1 

13 Зачет №4 1 

Глава VII. Объемы тел - 15 ч. 

14,15 Объем прямоугольного параллелепипеда 2 

16-18 Объем прямой призмы и цилиндра 3 

19-22 Объем наклонной призмы , пирамиды и конуса 4 

23-26 Объем шара и площадь сферы 4 

27 Контрольная работа №6 1 

28 Зачет №5 1 

 Глава IV. Векторы в пространстве- 6ч. 

29 Понятие вектора в пространстве 1 

30,31 Сложение и вычитание векторов, Умножение вектора на число 2 

32,33 Компланарные векторы 2 

34 Зачет №6 1 

      Глава V. Метод координат в пространстве . Движения -11ч. 

35-37 Координаты точки и координаты вектора 3 

38-41 Скалярное произведение векторов 4 

42,43 Движения 2 

44 Контрольная работа №7 1 

45 Зачет №7 1 
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  Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации по геометрии-6ч 

46,47 Повторение. Тела вращения 2 

48,49 Повторение. Многогранники 2 

50,51 Повторение. Объемы многогранников и тел вращения 2 

Всего уроков из них: 51 

уроков – контрольных работ 3 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 10 класс (углублённый уровень) 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения алгебры и начал математического анализа: 

1)представление о профессиональной деятельности учёных-математиков, о развитии 

математики от Нового времени до наших дней; 

2)умение ясно формулировать и аргументировано излагать свои мысли; корректность в 

общении; 

3)критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

4)креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

5)способность к эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения алгебры и начал математического 

анализа: 

1) достаточно развитые представления об идеях и методах математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

2) умение видеть приложения полученных математических знаний в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

умение использовать различные источники информации для решения учебных проблем; 

3) умение принимать решение в условиях неполной и избыточной информации; 

4) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений; 

5) умение видеть различные стратегии решения задач, планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на их решение. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения алгебры и начал математического анализа: 

1) иметь представление об основных изучаемых математических понятиях, законах и методах, 

позволяющих описывать и исследовать реальные процессы и явления: число, величина, 

алгебраическое выражение, уравнение, функция, случайная величина и вероятность, 

производная и интеграл, закон больших чисел, принцип математической индукции, методы 

математических рассуждений; 

2) владеть ключевыми математическими умениями: 
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выполнять точные и приближённые вычисления с действительными числами; 

выполнять (простейшие) преобразования выражений, включающих степени, логарифмы, 

радикалы и тригонометрические функции; 

решать (простейшие) уравнения, системы уравнений, неравенства и системы неравенств; 

решать текстовые задачи; исследовать функции; 

строить их графики (в простейших случаях); 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях; 

применять математическую терминологию и символику; 

доказывать математические утверждения; 

З) применять приобретённые знания и умения для решения задач практического характера, 

задач из смежных дисциплин. 

Основные виды учебной деятельности 

Чтение формул, правил, теорем, записанных на математическом языке в знаково символьном 

виде. Перевод словесных формулировок математических утверждений на математический 

язык и символическая запись этих утверждений. 

Описание реальных ситуаций с помощью математических моделей: функций, уравнений, 

неравенств, систем уравнений и неравенств. 

Планирование хода решения задач с использованием трёх этапов математического 

моделирования. Прогнозирование результата решения, оценка реальности полученного 

ответа. 

Узнавание, построение и описание графических моделей элементарных функций, изучаемых в 

10-м классе. Применение графического метода решения уравнений, неравенств, систем 

уравнений. 

Составление алгоритма построения графика, решения уравнения, неравенства, систем 

уравнений или неравенств, выполнения алгебраических преобразований. 

Выполнение алгебраических преобразований выражений, содержащих степени, корни, 

логарифмы и тригонометрические выражения, пошаговый контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритмов преобразований. 

Поиск, обнаружение и устранение ошибок арифметического, алгебраического и логического 

характера. 

Сравнение разных способов вычислений, преобразований, решений задач, выбор 

оптимального способа. 

Осуществление исследовательской деятельности: наблюдение, анализ, выявление 

закономерности, выдвижение гипотезы, доказательство, обобщение результата. 

Разработка учебных проектов, связанных с изучением учебного материала. 

Вывод формул, доказательство свойств, формулирование утверждений. 

Сбор, анализ, обобщение и представление статистических данных. 
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Поиск информации в учебной и справочной литературе и в Интернете. 

Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с прикладным 

использованием математики (1-й уровень планируемых результатов), выпускник научится, а 

также получит возможность научиться для обеспечения возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, связанным с осуществлением научной и исследовательской 

деятельности в области математики и смежных наук (2-й уровень планируемых результатов, 

выделено курсивом): 

Геометрия 

владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических 

рассуждений; 

самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных 

случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм решения 

не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительные 

построения, исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; 

уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

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

иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь применять их 

при решении задач; 

уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том числе 

метода следов; 

иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить угол и 

расстояние между ними;  

применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при решении 

задач; 

уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 

уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 

владеть понятиями ортогонального проектирования, наклонных и их проекций, уметь 

применять теорему о трёх перпендикулярах при решении задач; 

владеть понятиями расстояния между фигурами в пространстве, общего перпендикуляра двух 

скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; 

владеть понятием угла между прямой и плоскостью и уметь применять его при решении 

задач; 
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владеть понятиями двугранного угла, угла между плоскостями, перпендикулярных плоскостей 

и уметь применять их при решении задач; 

владеть понятиями призмы, параллелепипеда и применять свойства параллелепипеда при 

решении задач; 

владеть понятием прямоугольного параллелепипеда и применять его при решении задач; 

владеть понятиями пирамиды, видов пирамид, элементов правильной пирамиды и уметь 

применять их при решении задач; 

иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках; 

владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при решении 

задач; 

владеть понятиями тела вращения, сечения цилиндра, конуса, шара и сферы и уметь 

применять их при решении задач;  

владеть понятием касательных прямых и плоскостей и уметь применять его при решении 

задач; 

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

задач; 

владеть понятиями объёма, объёмов многогранников, тел вращения и применять их при 

решении задач; 

иметь представление о развёртке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра и конуса 

и уметь применять его при решении задач; 

иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач; 

уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 

иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение объёмов 

и площадей поверхностей подобных фигур; 

иметь представление об аксиоматическом методе; 

владеть понятием геометрических мест точек в пространстве и уметь применять его для 

решения задач; 

уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов трёхгранного угла, 

теоремы косинусов и синусов для трёхгранного угла; 

владеть понятием перпендикулярного сечения призмы и уметь применять его при решении 

задач; 

иметь представление о двойственности правильных многогранников; 

владеть понятиями центрального проектирования и параллельного проектирования и 

применять их при построении сечений многогранников методом проекций; 

иметь представление о развёртке многогранника и кратчайшем пути на поверхности 

многогранника; 

иметь представление о конических сечениях; 
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иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь применять 

его при решении задач; 

применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 

владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять их при решении 

задач; 

применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод 

координат; 

иметь представление об аксиомах объёма, применять формулы объёмов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач; 

применять теоремы об отношениях объёмов при решении задач; 

применять интеграл для вычисления объёмов и поверхностей тел вращения, вычисления 

площади сферического пояса и объёма шарового слоя; 

иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, симметрии 

относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно прямой, 

винтовой симметрии - и уметь применять его при решении задач; 

иметь представление о площади ортогональной проекции; 

иметь представление о трёхгранном и многогранном угле и применять свойства плоских 

углов многогранного угла при решении задач; 

иметь представление о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их при 

решении задач; уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 

уметь применять формулы объёмов при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 

полученные модели и интерпретировать результат. 

Векторы и координаты в пространстве 

владеть понятиями векторов и их координат; 

уметь выполнять операции над векторами; 

использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение сферы при 

решении задач;  

применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач; 

находить объём параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих вершин; 

задавать прямую в пространстве; 

находить расстояние от точки до плоскости в системе координат; 

находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе координат. 
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История и методы математики 

иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 

понимать роль математики в развитии России; 

использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 

применять основные методы решения математических задач; на основе математических 

закономерностей в природе характеризовать красоту и совершенство окружающего мира и 

произведений искусства; 

применять простейшие программные средства и электронно коммуникационные системы при 

решении математических задач; 

пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для 

исследования математических объектов; 

применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделирование 

физических процессов, задачи экономики). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Алгебра  

углублённый уровень 

Многочлены от одной переменной и их корни. Теоремы о рациональных корнях многочленов 

с целыми коэффициентами.  

Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. Тригонометрическая форма 

комплексного числа. Арифметические действия над комплексными числами: сложение, 

вычитание, умножение, деление, возведение в натуральную степень, извлечение корня. 

Основная теорема алгебры (без доказательства). 

Математический анализ 

Основные свойства функции: монотонность, промежутки возрастания и убывания, точки 

максимума и минимума, ограниченность функций, чётность и нечётность, периодичность. 

Элементарные функции: многочлен, корень степени n, степенная, показательная, 

логарифмическая тригонометрические функции. Свойства и графики элементарных функций. 

Преобразования графиков функций: параллельный перенос, растяжение/сжат вдоль осей 

координат, отражение от осей координат, от начала координат, графики функций с модулями. 

Тригонометрические формулы приведения, сложения, преобразования произведении в сумму, 

формула вспомогательного аргумента. 

Преобразование выражений, содержащих степенные, тригонометрические логарифмические и 

показательные функции. Решение соответствующих уравнений, неравенств и их систем. 

Непрерывность функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной функции. Метод 

интервалов. 

Композиция функций. Обратная функция. 
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Понятие предела последовательности Понятие предела функции в точке. Сумма бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии. 

Понятие о методе математической индукции. 

Понятие о производной функции в точке. Физический и геометрически смысл производной 

Использование производной при исследовании функций, построении графиков. 

Использование свойств функций при решении текстовых, физических и геометрических задач. 

Решение задач на экстремум, наибольшие и наименьшие значения. 

Понятие об определённом интеграле как площади криволинейной трапеции. Формула 

Ньютона-Лейбница. Первообразная. Приложения определённого интеграла. 

Вероятность и статистика 

Выборки, сочетания. Биномиальные коэффициенты. Бином Ньютона. Треугольник Паскаля и 

его свойства. 

Определение и примеры испытаний Бернулли. Формула для вероятности числа успехов в 

серии испытаний Бернулли. Математическое ожидание и дисперсия числа успехов в 

испытании Бернулли. 

Основные примеры случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия случайной 

величины. 

Независимые случайные величины и события.  

Представление о законе больших чисел для последовательности независимых испытаний. 

Естественнонаучные применения закона больших чисел. Оценка вероятностных 

характеристик (математического ожидания, дисперсии) случайных величин по 

статистическим данным. 

Представление о геометрической вероятности. Решение простейших прикладных задач на 

геометрические вероятности. 

Геометрия  

углублённый уровень 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Понятие об аксиоматическом методе. 

Построение сечений многогранников методом следов. Центральное проектирование. 

Построение сечений многогранников методом проекций. Теорема Менелая для тетраэдра. 

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Теоремы о параллельности 

прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное проектирование и изображение фигур. 

Геометрические места точек в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные и 

проекции. Теорема о трёх перпендикулярах. Расстояния между фигурами в пространстве. 

Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. Методы нахождения расстояний 

между скрещивающимися прямыми. 
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Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Трёхгранный и многогранный углы. 

Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов 

трёхгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для трёхгранного угла. 

Виды многогранников. Правильные многогранники. Развёртки многогранника. Кратчайшие 

пути на поверхности многогранника. Теорема Эйлера. Двойственность правильных 

многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. 

Наклонные призмы. Площадь ортогональной проекции. Перпендикулярное сечение призмы. 

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с равнонаклонёнными 

рёбрами и гранями, их основные свойства. Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, 

каркасный тетраздр, равногранный тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и 

бимедианы тетраэдра. Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. Шаровой 

сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). Усечённая пирамида и усечённый конус. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. 

Комбинации тел вращения. Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

Площади поверхностей многогранников. Развёртка цилиндра и конуса. Площадь поверхности 

цилиндра и конуса. Площадь сферы. Площадь сферического пояса. Объём шарового слоя. 

Понятие объёма. Объёмы многогранников. Объёмы тел вращения. Аксиомы объёма. Вывод 

формул объёмов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для 

нахождения объёма тетраэдра. Теоремы об отношениях объёмов. Приложения интеграла к 

вычислению объёмов и поверхностей тел вращения. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объёмов и площадей поверхностей подобных фигур. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием 

стереометрических методов. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, 

центральная симметрия, поворот относительно прямой. 

Векторы и координаты в пространстве 

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между векторами. 

Скалярное произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. Формула 

расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов о методом координат. 

Элементы геометрии масс. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучение учебного предмета «Алгебра и начала математического анализа»  

углублённый уровень, 10 класс, 4ч/неделю  
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№ п/п Тема урока 
Количество 

часов 

1,2,3 Повторение материала 7-9 класс 3 

Действительные числа – 12 ч  

4,5,6 Натуральные и целые числа 3 

7 Рациональные числа 1 

8,9 Иррациональные числа 2 

10 Множество действительных чисел 1 

11,12 Модуль действительного числа  2 

13 Контрольная работа №1 1 

14,15 Метод математической индукции 2 

Числовые функции – 10 ч  

16,17 Определение числовой функции и способы ее задания 2 

18,19,20 Свойства функций 3 

21 Периодические функции 1 

22,23 Обратная функция 2 

24,25 Контрольная работа №2 2 

 Тригонометрические функции – 24 ч 

26,27 Числовая окружность 2 

28,29 Числовая окружность на координатной плоскости 2 

30,31,32 Синус и косинус. Тангенс и котангенс 3 

33,34 Тригонометрические функции числового аргумента 2 

35 Тригонометрические функции углового аргумента 1 

36,37,38 Функции у = sin x, y=cos x, их свойства и графики 3 

39 Контрольная работа №3 1 

40,41 Построение графика функции y = mf(x) 2 

42,43 Построение графика функции y = f(rx) 2 

44 График гармонического колебания 1 

45,46 Функции у = tg х, у = ctg х, их свойства и графики 2 

47,48,49 Обратные тригонометрические функции 3 

Тригонометрические уравнения – 10 ч 

50,51,52,5

3 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства 4 

54,55,56,5

7 

Методы решения тригонометрических уравнений 4  



292 

 
58,59 Контрольная работа №4 2 

 Преобразование тригонометрических выражений – 21 ч 

60,61,62 Синус и косинус суммы и разности аргументов 3 

63,64 Тангенс суммы и разности аргументов 2 

65,66 Формулы приведения 2 

67,68,69 Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени 3 

70,71,72 Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение 3 

73,74 Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму 2 

75 Преобразование выражения А sin x + В cos x к виду С sin (х + t) 1 

76,77,78 Методы решения тригонометрических уравнений  3  

79,80 Контрольная работа №5 2 

Комплексные числа – 9 ч 

81,82 Комплексные числа и арифметические операции над ними 2 

83 Комплексные числа и координатная плоскость 1 

84,85 Тригонометрическая форма записи комплексного числа 2 

86 Комплексные числа и квадратные уравнения 1 

87,88 
Возведение комплексного числа в степень. Извлечение кубического корня из 

комплексного числа 
2 

89 Контрольная работа №6 1 

Производная – 29 ч 

90,91 Числовые последовательности 2 

92,93 Предел числовой последовательности 2 

94,95 Предел функции 2 

96,97 Определение производной 2 

98,99,100 Вычисление производных 3 

101,102 Дифференцирование сложной функции. Дифференцирование обратной функции 2 

103,104, 

105 
Уравнение касательной к графику функции 3 

106,107 Контрольная работа №7 2 

108,109, 

110 
Применение производной для исследования функций 3 

111,112 Построение графиков функций 2 

113.114, 

115,116 

Применение производной для отыскания наибольших и наименьших значений 

величин  4 
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117,118 Контрольная работа №8 2 

Комбинаторика и вероятность – 7 ч 

119, 120 Правило умножения. Комбинаторные задачи. Перестановки и факториалы 2 

121,122 
Выбор нескольких элементов. 

Биномиальные коэффициенты 
2 

123,124 

125 
Случайные события и их вероятности 3 

Повторение – 11ч  

126 Действительные числа 1 

127 Числовые функции 1 

128 Тригонометрические функции 1 

129,130 Тригонометрические уравнения 2 

131,132 Преобразование тригонометрических выражений 2 

133 Комплексные числа 1 

134,135 Производная 2 

 136 Комбинаторика и вероятность  1 

Всего уроков из них: 136 

уроков – контрольных работ 8 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучение учебного предмета «Геометрия» углублённый уровень, 10 класс, 2ч/неделю  

№ п/п Тема урока 
Количест

во часов 

Некоторые сведения из планиметрии – 12 ч 

1,2,3,4 Углы и отрезки, связанные с окружностью 4 

5,6,7,8 Решение треугольников 4 

9,10 Теорема Менелая и Чевы 2 

11,12 Эллипс, гипербола и парабола 2 

Введение – 3ч  

13 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. 1 

14,15 Некоторые следствия из аксиом 2 

Параллельность прямых и плоскостей - 16 ч 

16,17,18,

19 
Параллельность прямых, прямой и плоскости 4 
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20,21,22,

23 

Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя 

прямыми  

Контрольная работа № 1 (20 мин) 

4 

24,25 Параллельность плоскостей 2 

26,27,28,

29 
Тетраэдр и параллелепипед.  4 

30 Контрольная работа № 2 1 

31 Зачёт 1 

Перпендикулярность прямых и плоскостей – 17 ч 

32,33,34, 

35,36 
 Перпендикулярность прямой и плоскости 5 

37,38,39 

40,41,42 
Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью 6 

43,44,45,

46 
Двугранный угол. Перпендикулярность Плоскостей 4 

47 Контрольная работа № 3 1 

48 Зачёт №2 1 

Многогранники– 14ч 

49,50,51 Понятие многогранника. Призма 3 

52,53,54,

55 
Пирамида 4 

56,57,58 

59,60 
Правильные многогранники 5 

61 Контрольная работа №4 1 

62 Зачёт №3 1 

Заключительное повторение - 6ч 

63,64 Параллельность прямых и плоскостей 2 

65,66 Перпендикулярность прямых и плоскостей 2 

67,68 Многогранники  2 

Всего уроков из них: 68 

уроков – контрольных работ 4 
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уроков – зачёт 3 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 11 класс 

Алгебра  

углублённый уровень 

Многочлены от одной переменной и их корни. Теоремы о рациональных корнях многочленов 

с целыми коэффициентами.  

Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. Тригонометрическая форма 

комплексного числа. Арифметические действия над комплексными числами: сложение, 

вычитание, умножение, деление, возведение в натуральную степень, извлечение корня. 

Основная теорема алгебры (без доказательства). 

Математический анализ 

Основные свойства функции: монотонность, промежутки возрастания и убывания, точки 

максимума и минимума, ограниченность функций, чётность и нечётность, периодичность. 

Элементарные функции: многочлен, корень степени n, степенная, показательная, 

логарифмическая тригонометрические функции. Свойства и графики элементарных функций. 

Преобразования графиков функций: параллельный перенос, растяжение/сжат вдоль осей 

координат, отражение от осей координат, от начала координат, графики функций с модулями. 

Тригонометрические формулы приведения, сложения, преобразования произведении в сумму, 

формула вспомогательного аргумента. 

Преобразование выражений, содержащих степенные, тригонометрические логарифмические и 

показательные функции. Решение соответствующих уравнений, неравенств и их систем. 

Непрерывность функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной функции. Метод 

интервалов. 

Композиция функций. Обратная функция. 

Понятие предела последовательности Понятие предела функции в точке. Сумма бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии. 

Понятие о методе математической индукции. 

Понятие о производной функции в точке. Физический и геометрически смысл производной 

Использование производной при исследовании функций, построении графиков. 

Использование свойств функций при решении текстовых, физических и геометрических задач. 

Решение задач на экстремум, наибольшие и наименьшие значения. 

Понятие об определённом интеграле как площади криволинейной трапеции. Формула 

Ньютона-Лейбница. Первообразная. Приложения определённого интеграла. 

Вероятность и статистика 

Выборки, сочетания. Биномиальные коэффициенты. Бином Ньютона. Треугольник Паскаля и 

его свойства. 
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Определение и примеры испытаний Бернулли. Формула для вероятности числа успехов в 

серии испытаний Бернулли. Математическое ожидание и дисперсия числа успехов в 

испытании Бернулли. 

Основные примеры случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия случайной 

величины. 

Независимые случайные величины и события.  

Представление о законе больших чисел для последовательности независимых испытаний. 

Естественнонаучные применения закона больших чисел. Оценка вероятностных 

характеристик (математического ожидания, дисперсии) случайных величин по 

статистическим данным. 

Представление о геометрической вероятности. Решение простейших прикладных задач на 

геометрические вероятности. 

Геометрия  

углублённый уровень 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Понятие об аксиоматическом методе. 

Построение сечений многогранников методом следов. Центральное проектирование. 

Построение сечений многогранников методом проекций. Теорема Менелая для тетраэдра. 

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Теоремы о параллельности 

прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное проектирование и изображение фигур. 

Геометрические места точек в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные и 

проекции. Теорема о трёх перпендикулярах. Расстояния между фигурами в пространстве. 

Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. Методы нахождения расстояний 

между скрещивающимися прямыми. 

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Трёхгранный и многогранный углы. 

Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов 

трёхгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для трёхгранного угла. 

Виды многогранников. Правильные многогранники. Развёртки многогранника. Кратчайшие 

пути на поверхности многогранника. Теорема Эйлера. Двойственность правильных 

многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. 

Наклонные призмы. Площадь ортогональной проекции. Перпендикулярное сечение призмы. 

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с равнонаклонёнными 

рёбрами и гранями, их основные свойства. Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, 

каркасный тетраздр, равногранный тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и 

бимедианы тетраэдра. Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. Шаровой 

сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). Усечённая пирамида и усечённый конус. 
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Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. 

Комбинации тел вращения. Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

Площади поверхностей многогранников. Развёртка цилиндра и конуса. Площадь поверхности 

цилиндра и конуса. Площадь сферы. Площадь сферического пояса. Объём шарового слоя. 

Понятие объёма. Объёмы многогранников. Объёмы тел вращения. Аксиомы объёма. Вывод 

формул объёмов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для 

нахождения объёма тетраэдра. Теоремы об отношениях объёмов. Приложения интеграла к 

вычислению объёмов и поверхностей тел вращения. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объёмов и площадей поверхностей подобных фигур. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием 

стереометрических методов. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, 

центральная симметрия, поворот относительно прямой. 

Векторы и координаты в пространстве 

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между векторами. 

Скалярное произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. Формула 

расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов о методом координат. 

Элементы геометрии масс. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучение учебного предмета «Алгебра и начала математического анализа»  

углублённый уровень, 11 класс, 4ч/неделю 

№ п/п Тема урока 
Количество 

часов 

1,2,3.4 Повторение материала 10-го класса 4 

Многочлены -10 ч.  

5,6,7  Многочлены от одной переменной 3 

8,9,10 Многочлены от нескольких переменных 3 

11,12,13 Уравнения высших степеней 3 

14 Коннтрольная работа №1 1 

Степени и корни . Степенные функции – 24 ч. 

15,16 Понятие корня n- ой степени из действительного числа 2 

17,18,19 Функции у = √х
𝑛

 , их свойства и график 

 

3 



298 

 
20,21,22 Свойства корня n- ой степени 3 

23,24,25,26 Преобразование выражений , содержащих радикалы 4 

27,28 Контрольная работа №2 2 

29,30,31 Понятие степени с любым рациональным показателем 3 

32,33,34,35 Степенные функции , их свойства и графики 4 

36,37 Извлечение корней из комплексных чисел 2 

38 Контрольная работа №3 1 

 Показательная и логарифмическая функции-31 ч. 

39,40,41 Показательная функция , ее свойства и график  3 

42,43,44 Показательные уравнения 3 

45,46 Показательные неравенства 2 

47,48 Понятие логарифма 2 

49,50,51 Логарифмическая функция , ее свойства и график 3 

52,53 Контрольная работа №4 2 

54,55,56,57 Свойства логарифмов 4 

58,59,60,61 Логарифмические уравнения 4 

62,63,64 Логарифмические неравенства 3 

65,66,67 Дифференцирование показательной и логарифмической функции 3 

68,69 Контрольная работа №5 2 

Первообразная и интеграл – 9 ч. 

70,71,72 Первообразная и неопределенный интеграл 3 

73,74,75,76,77 Определенный интеграл 5 

78 Контрольная работа №6 1 

Элементы теории вероятностей и математической статистики – 9 ч. 

79,80 Вероятность и геометрия 2 

81,82,83 Независимые повторения испытаний с двумя исходами  3 

84,85 Статистические методы обработки информации 2 

86,87 Гауссова кривая. Закон больших чисел 2 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств – 33ч. 

88,89,90,91 Равносильность уравнений 4 

92,93,94 Общие методы решения уравнений 3 

95,96,97 Равносильность неравенств 3 

98,99,100 Уравнения и неравенства с модулями 3 

101,102 Контрольная работа №7 2 
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103,104,105 Уравнения и неравенства со знаком радикала 3 

106,107 Уравнения и неравенства с двумя переменными 2 

108,109,110 Доказательство неравенств 3 

111,112,113,11

4 

Системы уравнений 4 

115,116 Контрольная работа № 8 2 

117,118,119,12

0 

Задачи с параметрами 4 

Повторение 

121,122,123,12

4,125,126,127,1

28,129,130,131,

132,133,134,13

5,136 

Обобщающее повторение 16 

Всего уроков из них: 136 

уроков – контрольных работ 8 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучение учебного предмета «Геометрия» углублённый уровень, 11 класс, 2ч/неделю  

№ п/п Тема урока 
Количест

во часов 

Цилиндр , конус , шар – 16 ч. 

1, 2,3 Цилиндр 3 

4,5,6,7 Конус 4 

8,9,10,11,12

,13,14 
Сфера 7 

15 Контрольная работа № 5 1 

16 Зачёт № 4 1 

Объемы тел – 17 ч. 

17,18 Объем прямоугольного параллелепипеда 2 

19,20,21 Объем прямой призмы и цилиндра 3 

22,23,24, 

25,26 
Объем наклонной призмы , пирамиды и конуса 5 

27,28,29, 

30,31 
Объем шара и площадь сферы 5 

32 Контрольная работа № 6 1 
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33 Зачёт № 5 1 

 Векторы в пространстве – 6 ч.  

34 Понятие вектора в пространстве 1 

35,36 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число 2 

37,38 Компланарные векторы 2 

39 Зачёт № 4 1 

Метод координат в пространстве – 15 ч. 

40,41,42,43 Координаты точки и координаты вектора 4 

44,45,46,47,

48,49 
Скалярное произведение векторов 6 

50,51,52 Движения 3 

53 Контрольная работа № 7 1 

54 Зачёт № 7 1 

Повторение – 14 ч. 

55,56,57,58,

59,60,61,62,

63,64,65,66,

67,68 

Заключительное повторение при подготовке к итоговой 

аттестации по геометрии 
14 

Всего уроков из них: 68 

уроков – контрольных работ 3 

уроков – зачёт 4 

2.2.11. Информатика Рабочая программа составлена на основе Информатика. 10-11 

классы. Базовый уровень. Книга для учителя. / И.Н. Бежина, Н.Г. Иванова, Е.К. 

Хеннер, Т.Ю. Шеина, Л.В. Шестакова 

10-11 базовый уровень 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 10 класс (базовый уровень) 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики. 

Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь. 
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Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях. 

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

Критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников. 

Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире 

Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов 

Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня 

Владение знанием основных конструкций программирования 

Владение умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц 

Владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ 

Использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации 

Сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных 

Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 10 класс (базовый уровень) 

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для старшей 

школы расширяют и углубляют следующие содержательные линии курса информатики 

основной школы. 
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Линия информации и информационных процессов (определение информации, измерение 

информации, универсальность дискретного представления информации; процессы хранения, 

передачи и обработки информации в информационных системах; информационные основы 

процессов управления). 

Линия моделирования и формализации (моделирование как метод познания; информационное 

моделирование: основные типы информационных моделей; исследование на компьютере 

информационных моделей из различных предметных областей). 

Линия алгоритмизации и программирования (понятие и свойства алгоритма, основы теории 

алгоритмов, способы описания алгоритмов, языки программирования высокого уровня, 

решение задач обработки данных средствами программирования). 

Линия информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической 

информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии обработки 

числовой информации с помощью электронных таблиц; мультимедийные технологии). 

Линия компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, 

организация и информационные услуги Интернета, основы сайтостроения). 

Линия социальной информатики (информационные ресурсы общества, информационная 

культура, информационное право, информационная безопасность). 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система курса, 

являются «информационные процессы», «информационные системы», «информационные 

модели», «информационные технологии». 

Основной целью изучения учебного курса как по минимальному, так и по расширенному 

учебному плану остается выполнение требований Федерального государственного 

образовательного стандарта. В то же время, работая в режиме 1 урок в неделю, учитель может 

обеспечить лишь репродуктивный уровень усвоения материала всеми учащимися. 

Достижение же продуктивного, а тем более творческого уровня усвоения курса является 

весьма проблематичным из-за недостатка учебного времени — основного ресурса учебного 

процесса. 

Учебник и практикум в совокупности обеспечивают выполнение всех требований 

образовательного стандарта к предметным, личностным и метапредметным результатам 

обучения. 

Первой дополнительной целью изучения расширенного курса является достижение 

большинством учащихся повышенного (продуктивного) уровня освоения учебного материала. 

Необходимый для этого учебный и дидактический материал в основном обеспечивается 

книгами [1] и [2] (см. список учебной литературы в разделе 5). Качественно освоить весь этот 

материал в полном объеме, имея 1 урок в неделю, практически невозможно. Источником 

дополнительного учебного материала также может служить задачник-практикум [4]. 

Второй дополнительной целью изучения расширенного курса является подготовка учащихся к 

сдаче Единого государственного экзамена по информатике. ЕГЭ по информатике не является 

обязательным для всех выпускников средней школы и сдается по выбору. Теперь, когда 

количество принимаемых вузами результатов ЕГЭ расширено до четырех, информатика 

становится востребованной при поступлении на многие популярные специальности. 
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В расширенном варианте курса дополнительное учебное время в основном отдается 

практической работе. Кроме того, в расширенном курсе (вариант 2) увеличивается объем 

заданий проектного характера. Работая по минимальному учебному плану, учитель может 

выбрать лишь часть проектных заданий, предлагаемых в практикуме, причем возложив их 

выполнение полностью на внеурочную работу. При расширенном варианте учебного плана 

большая часть (или все) проектных заданий может выполняться во время уроков под 

руководством учителя. Резерв учебного времени, предусмотренный во втором варианте плана, 

может быть использован учителем для подготовки к ЕГЭ по информатике. 

Перечень итогов обучения курсу является единым как для минимального, так и для 

расширенного варианта учебного планирования. Различие должно проявиться в степени 

глубины и качества освоения теоретического материала и полученных практических навыков. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ», 10 класс, 1ч/неделю  

Базовый уровень 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

Введение – 1 ч 

1 Введение в информатику 1 

Информация – 11 ч 

2 Что такое информация 1 

3 Представление информации 1 

4 Технические способы кодирования информации 1 

5 Алфавитный подход к измерению информации 1 

6 Содержательный подход к измерению информации 1 

7 Проверочная работа «измерение информации» 1 

8 Представление целых чисел в памяти компьютера 1 

9 Представление вещественных чисел в памяти компьютера 1 

10 Представление текста в памяти компьютера 1 

11 Представление изображений в памяти компьютера 1 

12 Представление звука в памяти компьютера 1 

Информационные процессы – 5 ч 

13 Хранение и передача информации 1 

14 Обработка информации и алгоритмы 1 

15 Автоматическая обработка информации 1 

16 Практическая работа «Решение задач в среде машины Поста» 1 

17 Информационные процессы на компьютере 1 

Программирование – 18 ч 
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18 Алгоритмы и величины, структуры алгоритмов, структурное программирование  1 

19 Структурное программирование. Элементы языка Паскаль и типы данных  1 

20 Программирование линейных алгоритмов  1 

21 Логические величины, операции, выражения  1 

22 Программирование ветвлений  1 

23 Поэтапная разработка программы решения задачи  1 

24 Приёмы программирования циклов  1 

25 Решение задач на программирование циклов  1 

26 Вложенные циклы, итерационные циклы  1 

27 Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы-процедуры  1 

28 Подпрограммы-функции в языке Паскаль  1 

29 Массивы. Описание, ввод-вывод массивов, решение задач с массивами 1 

30 Многомерные массивы. Ввод-вывод данных с использованием файлов  1 

31 Типовые задачи обработки массивов  1 

32 Программирование обработки двумерных массивов 1 

33 Символьный тип данных  1 

34 Строковый тип данных 1 

35 Программирование обработки строк символов  1 

Всего уроков из них:  35 

уроков – практических работ 16 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 11 класс (базовый уровень) 

Личностные результаты. 

Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики. 

Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

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

Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) 



305 

 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях. 

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

Критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников. 

Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире 

Сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости 

анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса) 

Сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных 

Сформированность понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с 

ними 

Владение компьютерными средствами представления и анализа данных 

Сформированность понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 11 класс (базовый уровень) 

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для старшей 

школы расширяют и углубляют следующие содержательные линии курса информатики 

основной школы. 

Линия информации и информационных процессов (определение информации, измерение 

информации, универсальность дискретного представления информации; процессы хранения, 

передачи и обработки информации в информационных системах; информационные основы 

процессов управления). 

Линия моделирования и формализации (моделирование как метод познания; информационное 

моделирование: основные типы информационных моделей; исследование на компьютере 

информационных моделей из различных предметных областей). 

Линия алгоритмизации и программирования (понятие и свойства алгоритма, основы теории 

алгоритмов, способы описания алгоритмов, языки программирования высокого уровня, 

решение задач обработки данных средствами программирования). 

Линия информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической 

информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии обработки 

числовой информации с помощью электронных таблиц; мультимедийные технологии). 
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Линия компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, 

организация и информационные услуги Интернета, основы сайтостроения). 

Линия социальной информатики (информационные ресурсы общества, информационная 

культура, информационное право, информационная безопасность). 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система курса, 

являются «информационные процессы», «информационные системы», «информационные 

модели», «информационные технологии». 

Основной целью изучения учебного курса как по минимальному, так и по расширенному 

учебному плану остается выполнение требований Федерального государственного 

образовательного стандарта. В то же время, работая в режиме 1 урок в неделю, учитель может 

обеспечить лишь репродуктивный уровень усвоения материала всеми учащимися. 

Достижение же продуктивного, а тем более творческого уровня усвоения курса является 

весьма проблематичным из-за недостатка учебного времени — основного ресурса учебного 

процесса. 

Учебник и практикум в совокупности обеспечивают выполнение всех требований 

образовательного стандарта к предметным, личностным и метапредметным результатам 

обучения. 

Первой дополнительной целью изучения расширенного курса является достижение 

большинством учащихся повышенного (продуктивного) уровня освоения учебного материала. 

Необходимый для этого учебный и дидактический материал в основном обеспечивается 

книгами [1] и [2] (см. список учебной литературы в разделе 5). Качественно освоить весь этот 

материал в полном объеме, имея 1 урок в неделю, практически невозможно. Источником 

дополнительного учебного материала также может служить задачник-практикум [4]. 

Второй дополнительной целью изучения расширенного курса является подготовка учащихся к 

сдаче Единого государственного экзамена по информатике. ЕГЭ по информатике не является 

обязательным для всех выпускников средней школы и сдается по выбору. Теперь, когда 

количество принимаемых вузами результатов ЕГЭ расширено до четырех, информатика 

становится востребованной при поступлении на многие популярные специальности. 

В расширенном варианте курса дополнительное учебное время в основном отдается 

практической работе. Кроме того, в расширенном курсе (вариант 2) увеличивается объем 

заданий проектного характера. Работая по минимальному учебному плану, учитель может 

выбрать лишь часть проектных заданий, предлагаемых в практикуме, причем возложив их 

выполнение полностью на внеурочную работу. При расширенном варианте учебного плана 

большая часть (или все) проектных заданий может выполняться во время уроков под 

руководством учителя. Резерв учебного времени, предусмотренный во втором варианте плана, 

может быть использован учителем для подготовки к ЕГЭ по информатике. 

Перечень итогов обучения курсу является единым как для минимального, так и для 

расширенного варианта учебного планирования. Различие должно проявиться в степени 

глубины и качества освоения теоретического материала и полученных практических навыков. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ», 11 класс, 1ч/неделю  

Базовый уровень 
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№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

Информационные системы и базы данных – 10 ч 

1 Понятие системы. Модели систем 1 

2 Пример структурной модели предметной области. Информационные системы  1 

3 Анализ систем  1 

4 Построение структурных схем сложных систем  1 

5 База данных – основа информационной системы  1 

6 Знакомство с СУБД. Работа с формой  1 

7 Проектирование многотабличной базы данных  1 

8 Разработка многотабличной базы данных  1 

9 
Запросы как приложения информационной системы. Логические условия выбора 

данных  

1 

10 Реализация запросов в режиме дизайна  1 

Интернет – 10 ч 

11 Организация глобальных сетей  1 

12 Интернет как глобальная информационная система. Всемирная паутина WWW 1 

13 Работа с электронной почтой 1 

14 Работа с браузером. Просмотр Web-страниц. Загрузка Web-страниц  1 

15 Работа с поисковыми системами  1 

16 
Инструментальная среда для разработки Web-сайта. Создание сайта «Домашняя 

страница»  

1 

17 Создание сайта «Моя семья»  1 

18 Создание сайта «Животный мир»  1 

19 Создание таблиц и списков на Web-странице  1 

20 Разработка сайта «Наш класс»  1 

Информационное моделирование – 11 ч 

21 Компьютерное информационное моделирование  1 

22 Моделирование зависимостей между величинами  1 

23 Модели статистического прогнозирования. Понятие регрессионной модели  1 

24 Построение регрессионных моделей  1 

25 Модели статистического прогнозирования. Прогнозирование  1 

26 Получение регрессионных моделей. Проектная работа  1 

27 Моделирование корреляционных зависимостей  1 

28 Расчет корреляционных зависимостей 1 
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29 Расчет корреляционных зависимостей. Проектная работа 1 

30 Модели оптимального планирования 1 

31 Решение задач оптимального планирования 1 

Социальная информатика – 4 ч 

32 Информационные ресурсы  1 

33 Информационное общество 1 

34 Информационное общество. Презентации проектов  1 

35 Информационное право и безопасность  1 

Всего уроков из них:  35 

уроков – практических работ 19 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 10 класс (углублённый уровень) 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики. 

Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

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

Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов. 

Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях. 

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

Владение навыками познавательной, учебно – исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания. 



309 

 

Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной картины мира. 

Овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой 

и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки. 

Владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных; умением использовать основные управляющие 

конструкции. 

Владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формализации 

прикладной задачи и документирования программ. 

Сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и их простейших 

свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании данных и 

причинах искажения данных при передаче; систематизация знаний, относящихся к 

математическим объектам информатики; умение строить математические объекты 

информатики, в том числе и формулы. 

Сформированномть представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях 

развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и основных 

функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования 

интернет приложений. 

Сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; 

знание базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надежного функционирования ИКТ. 

Владение основными сведениями о базах данных, структуре их средствах создания и работы с 

ними. 

Владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами 

данных и справочными системами. 

Сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта использования 

компьютерных средств представления и анализа данных 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 10 класс (углублённый уровень) 
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Содержание учебного предмета связано с содержательной структурой компонентов УМК: 

учебника для 10 класса, учебника для 11 класса, практикума. В следующих таблицах 

представлена содержательная структура курса на уровнях раздел – тема. Здесь уже 

указывается примерное распределение учебного времени, исходя из общего объема, - 280 

учебных часов за 2 года (140 ч в 10 классе и 140 ч в 11 классе). 

Глава Тема Учебные часы 

10 класс 

Теоретические основы 

информатики 

Информатика и информация 2 

Измерение информации 7 

Системы счисления 8 

Кодирование 12 

Информационные процессы 7 

Логические основы обработки информации 18 

Алгоритмы обработки информации 16 

Всего по главе 1: 70 

Компьютер Логические основы ЭВМ 4 

История вычислительной техники 2 

Обработка чисел в компьютере 4 

Персональный компьютер и его устройство 3 

Программное обеспечение ПК 2 

Всего по главе 2: 15 

Информационные технологии Технологии обработки текстов 8 

Технологии обработки изображения и звука  13 

Технологии табличных вычислений 14 

Всего по главе 3: 35 

Компьютерные телекоммуникации Организация локальных компьютерных сетей 3 

Глобальные компьютерные сети 6 

Основы сайтостроения 11 

Всего по главе 4: 20 

Всего по курсу: 140 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ», 10 класс, 4ч/неделю  

Углублённый уровень 

№ урока Тема урока 
Количество 

часов 
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Введение – 2 ч 

1,2 Введение. Информатика и информация 2 

Измерение информации – 7 ч 

3-5 Измерение информации. Объемный подход. 3 

6,7 Измерение информации. Содержательный подход. 2 

8,9 Вероятность и информация 2 

Системы счисления – 8 ч 

10,11 Позиционные системы счисления. Основные понятия. 2 

12,13 Перевод десятичных чисел в другую системы счисления 2 

14,15 Смешанные системы счисления 2 

16,17 Арифметика в позиционных системах счисления 2 

Кодирование – 12 ч 

18 Информация и сигналы 1 

19,20 Кодирование текстов 2 

21-23 Кодирование изображения 3 

24-27 Кодирование звука 4 

28,29 Сжатие двоичного кода 2 

Информационные процессы – 7 ч 

30 Хранение информации 1 

31,32 Передача информации 2 

33,34 Коррекция ошибок при передаче данных 2 

35,36 Обработка информации 2 

Логические основы обработки информации – 18 ч 

37-39 Логические операции 3 

40-42 Логические формулы 3 

43-46 Логические схемы 4 

47-52 Решение логических задач 6 

53,54 Логические функции на области числовых значений 2 

Алгоритмы обработки информации – 16 ч 

55,56 Определение, свойства и описание алгоритма 2 

57-60 Машина Тьюринга 4 

61-63 Машина Поста 3 

64,65 Этапы алгоритмического решения задачи 2 

66-68 Поиск данных: алгоритмы, программирование 3 
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69,70 Сортировка данных 2 

Логические основы ЭВМ – 4 ч 

71,72 Логические элементы и переключательные схемы 2 

73,74 Логические схемы элементов компьютера 2 

История вычислительной техники -2 ч 

75 Эволюция устройства ЭВМ 1 

76 Смена поколений ЭВМ 1 

Обработка чисел в компьютере – 4 ч 

77,78 Представление и обработка целых чисел 2 

79,80 Представление и обработка вещественных чисел 2 

Персональный компьютер и его устройство – 3 ч 

81 История и архитектура ПК 1 

82 Процессор, системная плата, внутренняя память 1 

83 Внешние устройства ПК 1 

Программное обеспечение ПК – 2 ч 

84 Классификация ПО 1 

85 Операционные системы 1 

Технологии обработки текстов – 8 ч 

86-88 Текстовые редакторы и процессоры 3 

89-91 Специальные тексты 3 

92,93 Издательские системы 2 

Технологии обработки изображения и звука – 13 ч 

94-98 Графические технологии. Трехмерная графика 5 

99-102 Технологии обработки видео и звука; мультимедиа 4 

103-106 Мультимедийные презентации 4 

Технологии табличных вычислений – 14 ч 

107,108 Электронная таблица: структура, данные, функции, передача данных между листами 2 

109-111 Деловая графика 3 

112-114 Фильтрация данных 3 

115-120 Задачи на поиск решения и подбор параметров 6 

Организация локальных компьютерных сетей – 3 ч 

121 Назначение и состав ЛКС 1 

122,123 Классы и топологии ЛКС 2 

Глобальные компьютерные сети – 6 ч 
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124 История и классификация ГКС 1 

125,126 Структура Интернета 2 

127-129 Основные услуги Интернета 3 

Основы сайтостроения – 11 ч 

130,131 Способы создания сайтов. Основы HTML 2 

132-136 Оформление и разработка сайта 5 

137-140 Создание гиперссылок и таблиц 4 

Всего уроков 140 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 11 класс (углублённый уровень) 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики. 

Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

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

Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов. 

Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях. 

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

Владение навыками познавательной, учебно – исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания. 

Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 
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Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной картины мира. 

Овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой 

и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки. 

Владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных; умением использовать основные управляющие 

конструкции 

Владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формализации 

прикладной задачи и документирования программ. 

Сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и их простейших 

свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании данных и 

причинах искажения данных при передаче; систематизация знаний, относящихся к 

математическим объектам информатики; умение строить математические объекты 

информатики, в том числе и формулы. 

Сформированномть представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях 

развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и основных 

функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования 

интернет приложений. 

Сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; 

знание базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надежного функционирования ИКТ. 

Владение основными сведениями о базах данных, структуре их средствах создания и работы с 

ними. 

Владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами 

данных и справочными системами. 

Сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта использования 

компьютерных средств представления и анализа данных 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

Содержание учебного предмета связано с содержательной структурой компонентов УМК: 

учебника для 10 класса, учебника для 11 класса, практикума. В следующих таблицах 

представлена содержательная структура курса на уровнях раздел – тема. Здесь уже 
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указывается примерное распределение учебного времени, исходя из общего объема, - 280 

учебных часов за 2 года (140 ч в 10 классе и 140 ч в 11 классе). 

Глава Тема Учебные часы 

11 класс 

Информационные системы Основы системного подхода 6 

Реляционные базы данных 10 

Всего по главе 1: 16 

Методы программирования Эволюция программирования 2 

Структурное программирование 48 

Рекурсивные методы программирования 5 

Объектно-ориентированное программирование 10 

Всего по главе 2: 65 

Компьютерное моделирование Методика математического моделирования на 

компьютере 

2 

Моделирование движения в поле силы тяжести  16 

Моделирование распределения температуры 12 

Компьютерное моделирование в экономике и 

экологии 

15 

Имитационное моделирование 8 

Всего по главе 3: 53 

Информационная деятельность 

человека 

Основы социальной информатики 2 

Среда информационной деятельности человека 2 

Примеры внедрения информатизации в 

деловую сферу 

2 

Всего по главе 4: 6 

Всего по курсу: 140 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ», 11 класс, 4ч/неделю  

Углублённый уровень 

№ урока Тема урока 
Количество 

часов 

Основы системного подхода – 4 ч 

1 Понятие системы 1 

2-3 Модели систем 2 

4 Информационные системы 1 

5-6 Инфологическая модель предметной области 2 
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Реляционные базы данных – 10 ч 

7 Реляционные базы данных и СУБД 1 

8-9 Проектирование реляционной модели данных 2 

10-11 Создание базы данных 2 

12-13 Простые запросы к базе данных 2 

14-16 Сложные запросы к базе данных 3 

Эволюция программирования – 2 ч 

17-18 Эволюция программирования 2 

Структурное программирование – 48 ч 

19-20 
Паскаль – язык структурного программирования. Элементы языка и типы 

данных 

2 

21-22 Операции, функции, выражения 2 

23-25 Оператор присваивания. Ввод и вывод данных 3 

26-27 Структуры алгоритмов 2 

28-31 Программирование ветвлений 4 

32-35 Программирование циклов 4 

36-39 Вспомогательные алгоритмы 4 

40-43 Массивы 4 

44-49 Типовые задачи обработки массивов 6 

50-53 Метод последовательной детализации 4 

54-55 Символьный тип данных 2 

56-60 Строки символов 5 

61-66 Комбинированный тип данных 6 

Рекурсивные методы программирования – 5 ч 

67-68 Рекурсивные подпрограммы 2 

69 Задача о Ханойской башне 1 

70-71 Алгоритм быстрой сортировки 2 

Объектно-ориентированное программирование (ООП) - 10 ч 

72-73 Базовые понятия ООП 2 

74 Система программирования Delphi 1 

75-76 Этапы программирования на Delphi 2 

77-78 Программирование метода статистических испытаний 2 

79-81 Построение графика функции 3 

Методика математического моделирования на компьютере – 2 ч 
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82 Разновидности моделирования. Математическое моделирование 1 

83 Математическое моделирование на компьютере 1 

Моделирование движения в поле силы тяжести – 16 ч 

84 Математическая модель свободного падения тела 1 

85-86 Свободное падение с учетом сопротивления среды 2 

87-89 Компьютерное моделирование свободного падения 3 

90-91 Математическая модель задачи баллистики 2 

92-94 Численный расчет баллистической траектории 3 

95-96 Расчет стрельбы по цели в пустоте 2 

97-99 Расчет стрельбы по цели в атмосфере 3 

Моделирование распределения температуры – 12 ч 

100 Задача теплопроводности 1 

101-102 Численная модель решения задачи теплопроводности 2 

103-105 
Вычислительный эксперименты в электронной таблицу по расчету 

распределения температуры 

3 

106-107 Программирование решения задачи теплопроводности 2 

108-109 Программирование построения изолиний 2 

110-111 Вычислительные эксперименты с построением изотерм 2 

Компьютерное моделирование в экономике и экологии – 15 ч 

112-114 Задача об использования сырья 3 

115-117 Транспортная задача 3 

118-120 Задача теории расписаний 3 

121-123 Задача теории игр 3 

124-126 Промер математического моделирования для экологической системы 3 

Имитационное моделирование – 8 ч 

127 Методика имитационного моделирования 1 

128-129 Математический аппарат имитационного моделирования 2 

130-131 Генерация случайных чисел с заданным законом распределения 2 

132-133 Постановка и моделирование задачи массового обслуживания 2 

134 Расчет распределения вероятности времени ожидания в очереди 1 

Основы социальной информатики – 2 ч 

135 
Информационная деятельность человека в историческом аспекте 0,5 

Информационное общество 0,5 

136 Информационные ресурсы общества 0,5 
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Информационное право и информационная безопасность 0,5 

Среда и информационная деятельность человека – 2 ч 

137 Компьютер как инструмент информационной деятельности 1 

138 Обеспечение работоспособности компьютера 1 

Примеры внедрения информатизации в деловую среду – 2 ч 

139 Информатизация управления проектной деятельностью 1 

140 Информатизация образования 1 

Всего уроков 140 

2.2.12. ФИЗИКА (предметная линия учебников авторов Г.Я. Мякишева, М. А. 

Петровой) 10-11 класс (базовый уровень) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЕ ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 10 класс 

ЛИЧНОСТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ обучения физике в средней школе являются: 

в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя — ориентация 

на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; готовность и способность обеспечить 

себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности, к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны, к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; принятие и реализацию 

ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное 

отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) — российская 

идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, за 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; воспитание уважения к культуре, языкам, 

традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; 

в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу — 

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 
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права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация 

ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 

отношений в группе или социальной организации; готовность обучающихся к 

конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих права и интересы, в том числе 

в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; готовность обучающихся противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми — нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 

поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению; способностей к сопереживанию 

и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре — мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимость науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность и 

способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; экологическая культура, бережное 

отношения к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; эстетическое отношения к миру, 

готовность к эстетическому обустройству собственного быта; 

в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений — 

уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; осознанный 

выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 



320 

 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности для подготовки к 

решению личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; потребность 

трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности, готовность к 

самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ обучения физике в средней школе представлены 

тремя группами универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной ранее цели; 

сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

определять несколько путей достижения поставленной цели; 

выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования ресурсов 

и основываясь на соображениях этики и морали; 

задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной ранее целью; 

оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в 

информационных источниках противоречий; 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

искать и находить обобщенные способы решения задач; 

приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого; 

анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 
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выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 

самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами); 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.); 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы; 

координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или сочетания 

реального и виртуального); 

согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением; 

представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; воспринимать критические замечания как ресурс 

собственного развития; 

точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других 

людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных 

оценочных суждений. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ обучения физике в средней школе представлены для 

базового (2 ч в неделю) и расширенного (3 ч в неделю) вариантов изучения курса физики. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современных техники и технологий, в практической деятельности 

людей; 

показывать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические 

модели для их описания и объяснения; 
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использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически ее оценивая; 

различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного 

исследования (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и т. д.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном познании; 

проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 

значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность измерения по 

формулам; 

выполнять исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с 

учетом границ их применимости; 

решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера), используя модели, 

физические величины и законы; выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 

задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые 

и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

применять знания о принципах работы и основных характеристиках изученных машин, 

приборов и других технических устройств для решения практических, учебно-

исследовательских и проектных задач; 

использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и 

место в ряду других физических теорий; 

владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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



323 

 

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические и роль физики в решении этих проблем; 

решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором 

физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих 

известные физические величины; объяснять принципы работы и характеристики изученных 

машин, приборов и технических устройств; 

объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ ПОЗВОЛЯЮТ: 

давать определения понятий: физическая величина, физический закон, научная гипотеза, 

модель в физике, элементарная частица, фундаментальное взаимодействие; 

приводить примеры объектов изучения физики; 

приводить базовые физические величины, кратные и дольные единицы, основные виды 

фундаментальных взаимодействий, их характеристики, радиус действия; 

описывать и применять методы научного исследования в физике; 

делать выводы о границах применимости физических теорий, их преемственности, 

существовании связей и зависимостей между физическими величинами; 

различать прямые и косвенные измерения физических величин; понимать смысл абсолютной 

и относительной погрешностей измерения; 

интерпретировать физическую информацию, полученную из разных источников. 

Механика 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ ПОЗВОЛЯЮТ: 

давать определения понятий: механическое движение, материальная точка, тело отсчета, 

система отсчета, траектория, поступательное движение, вращательное движение, равномерное 

прямолинейное движение, равноускоренно прямолинейное движение, свободное падение, 

относительность механического движения, инерциальная система отсчета, инертность, центр 

тяжести, невесомость, перегрузка, центр масс, замкнутая система, реактивное движение, 

устойчивое, неустойчивое и безразличное равновесия, абсолютно твердое тело, 

гидростатическое давление, колебательное движение, колебательная система, вынужденные 

колебания, механический резонанс, волна, волновая поверхность, луч, музыкальный тон; 

использовать табличный, графический и аналитический способы описания механического 

движения; 
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анализировать графики равномерного и равноускоренного прямолинейного движений, 

условия возникновения свободных колебаний в колебательных системах, зависимости 

проекций скорости и ускорения гармонически колеблющейся точки от времени, процессы 

превращения энергии при гармонических колебаниях, потери энергии в реальных 

колебательных системах, особенности распространения поперечных и продольных волн в 

средах, звуковых волн, основные характеристики звука; 

приводить определения физических величин: перемещение, скорость, пройденный путь, 

средняя скорость, мгновенная скорость, средняя путевая скорость, среднее ускорение, 

мгновенное ускорение, ускорение свободного падения, период и частота обращения, угловая 

скорость, центростремительное ускорение, масса, сила, сила тяжести, первая космическая 

скорость, сила упругости, вес тела, сила трения покоя, сила трения скольжения, импульс 

материальной точки, работа силы, мощность, КПД механизма, механическая энергия, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, момент силы, плечо силы, сила давления, сила 

Архимеда, период, частота и фаза колебаний, длина волны и скорость ее распространения; 

записывать единицы измерения физических величин в СИ; 

формулировать: закон сложения скоростей, принцип (закон) инерции, законы Ньютона, 

принцип суперпозиции сил, принцип относительности Галилея, законы Кеплера, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения, закон Гука, теорему о кинетической 

энергии, закон сохранения механической энергии, первое и второе условия равновесия 

твердого тела, принцип минимума потенциальной энергии, закон Паскаля, закон Архимеда, 

условие плавания тел; 

выделять основные признаки физических моделей, используемых в механике: материальная 

точка, инерциальная система отсчета, свободное тело, замкнутая система, 

абсолютно твердое тело, идеальная жидкость, гармонические колебания, пружинный маятник, 

математический маятник; 

описывать эксперименты: по измерению коэффициента трения скольжения, по изучению 

основных положений статики и гидростатики, по наблюдению и изучению особенностей 

колебательного и волнового движений; фундаментальные опыты Галилея, Кавендиша и др.; 

определять положение тела на плоскости в любой момент времени, рассматривать свободное 

падение тел без начальной скорости, преобразования Галилея, движение тела по окружности с 

постоянной по модулю скоростью, основную (прямую) и обратную задачи механики, 

движение искусственных спутников Земли, основные свойства работы силы, кинетической 

энергии, отличия потенциальной энергии от кинетической энергии; 

получать уравнения движения груза на пружине и движения математического маятника; 

записывать кинематические уравнения равномерного и равноускоренного прямолинейного 

движения, равномерного движения по окружности, уравнение гармонических колебаний, 

уравнение движения для вынужденных колебаний, формулы для расчета периодов колебаний 

пружинного и математического маятников; 

различать геоцентрическую и гелиоцентрическую системы отсчета; 

приводить значения: ускорения свободного падения вблизи поверхности Земли, 

гравитационной постоянной, первой и второй космических скоростей для Земли; 
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применять полученные знания при описании устройства и принципа действия приборов 

(например, динамометра), при объяснении явлений, наблюдаемых в природе и быту 

(например, роль сил трения в движении тел), при решении задач. 

Молекулярная физика и термодинамика 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ ПОЗВОЛЯЮТ: 

давать определения понятий: термодинамическая система, тепловое (термодинамическое) 

равновесие, абсолютный нуль температуры, изопроцесс, изотермический, изобарный, 

изохорный и адиабатический процессы, теплообмен, теплоизолированная система, тепловой 

двигатель, замкнутый цикл, необратимый процесс, насыщенный пар; 

приводить определения физических величин: относительная молекулярная (или атомная) 

масса, количество вещества, молярная масса, температура, внутренняя энергия идеального 

газа, среднеквадратичная скорость, наиболее вероятная скорость, количество теплоты, 

удельная теплоемкость вещества, теплоемкость тела, молярная теплоемкость вещества, КПД 

теплового двигателя, удельная теплота парообразования жидкости, абсолютная и 

относительная влажность воздуха, точка росы, удельная теплота плавления; записывать 

единицы измерения физических величин в СИ; 

формулировать и объяснять основные положения молекулярно-кинетической теории строения 

вещества; 

наблюдать и объяснять явления: броуновское движение, диффузия, испарение, конденсация, 

сублимация, кипение, плавление, кристаллизация, анизотропия монокристаллов; 

классифицировать агрегатные состояния вещества, характеризовать изменения структуры 

агрегатных состояний вещества при фазовых переходах; 

формулировать: нулевой закон термодинамики, закон Бойля—Мариотта, закон Гей-Люссака, 

закон Шарля, объединенный газовый закон, закон Дальтона, закон сохранения энергии, 

первый и второй законы термодинамики; 

понимать смысл: уравнения Клапейрона, уравнения состояния идеального газа (уравнения 

Менделеева—Клапейрона), основного уравнения МКТ, уравнения теплового баланса; 

выделять основные признаки физических моделей, используемых в молекулярной физике: 

термодинамическая система, равновесное состояние системы, равновесный процесс, 

теплоизолированная система, идеальный газ, идеальный тепловой двигатель, цикл Карно; 

использовать статистический подход для описания поведения совокупности большого числа 

частиц, включающий введение микроскопических и макроскопических параметров; 

термодинамический метод при рассмотрении свойств макроскопических тел без 

представлений об их внутреннем строении; уравнение теплового баланса при решении задач; 

описывать эксперименты: по наблюдению и изучению изопроцессов, по измерению удельной 

теплоемкости вещества; опыты, иллюстрирующие изменение внутренней энергии тела при 

совершении работы; фундаментальные опыты Штерна, Джоуля и др.; 

объяснять газовые законы на основе молекулярно-кинетической теории строения вещества, 

зависимость давления газа от концентрации его молекул и температуры, связь температуры и 

средней кинетической энергии хаотического движения молекул, строение и свойства твердых 

и аморфных тел, графический смысл работы, невозможность создания вечного двигателя, 
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необратимость тепловых явлений, цикл Карно, процессы, происходящие в идеальной 

холодильной машине, работающей по циклу Карно, зависимость температуры кипения 

жидкости от внешнего давления; 

применять первый закон термодинамики к изопроцессам; 

обсуждать применение адиабатических процессов в технике (принцип действия дизельного 

двигателя), экологические проблемы использования тепловых машин, значение влажности 

воздуха в жизни человека; 

приводить значения: постоянной Авогадро, универсальной газовой постоянной, постоянной 

Больцмана; 

применять полученные знания при описании устройства и принципа действия приборов 

(например, термометра, калориметра, конденсационного гигрометра, волосного гигрометра, 

психрометра), тепловых машин, при объяснении явлений, наблюдаемых в природе и быту, при 

решении задач. 

Электродинамика 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ ПОЗВОЛЯЮТ: 

давать определения понятий: электризация тел, электрически изолированная система тел, 

электрическое поле, линии напряженности электростатического поля, однородное 

электрическое поле, эквипотенциальная поверхность, свободные и связанные заряды, 

конденсатор, поляризация диэлектрика, электростатическая индукция, электрический ток, 

сторонние силы, 

приводить определения физических величин: электрический заряд, элементарный 

электрический заряд, напряженность электростатического поля, диэлектрическая 

проницаемость среды, потенциал электростатического поля, разность потенциалов, 

электроемкость уединенного проводника, электроемкость конденсатора,  

записывать единицы измерения физических величин в СИ; 

записывать формулы определения энергии заряженного конденсатора и объемной плотности 

электрического поля, 

рассматривать основные свойства электрических зарядов, смысл теорий близкодействия и 

дальнодействия, основные свойства электрического поля, связь между работой сил 

однородного электростатического поля и потенциальной энергией точечного заряда, связь 

между напряженностью электрического поля и разностью потенциалов, свойства проводников 

и диэлектриков в электростатическом поле,  

объяснять: зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади пластин и 

расстояния между ними, возникновение энергии электрического поля заряженного 

конденсатора, условия возникновения и существования электрического тока; 

формулировать: закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, принцип 

суперпозиции электрических полей, первое правило Кирхгофа,  

описывать эксперименты: по электризации тел и объяснять их результаты; по наблюдению 

силовых линий электрического поля, по измерению электроемкости конденсатора; по 

наблюдению теплового действия электрического тока; 
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выделять основные признаки физических моделей, используемых в электродинамике и 

оптике: точечный заряд, пробный заряд, линии напряженности электростатического поля, 

однородное электростатическое поле, эквипотенциальные поверхности, 

рассматривать устройство, принцип действия и примеры использования: электроскопа, 

электрометра, конденсаторов, гальванического элемента, аккумулятора,  

применять полученные знания при объяснении явлений, наблюдаемых в природе и быту, при 

решении задач. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 10 класс (базовый уровень) 

Физика и естественно-научный метод познания природы (1ч) 

Физика — фундаментальная наука о природе. Объекты изучения физики. Научный метод 

познания мира. Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. Методы 

научного исследования физических явлений. Моделирование явлений и процессов природы. 

Физические законы. Границы применимости физических законов. Физические теории и 

принцип соответствия. Измерение физических величин. Погрешности измерений физических 

величин. Роль и место физики в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности людей.  

Механика (34ч) 

Система отсчета. Важнейшие кинематические характеристики — перемещение, скорость, 

ускорение. Кинематические уравнения. Различные способы описания механического 

движения. Основная (прямая) и обратная задачи механики. Основные модели тел и движений. 

Поступательное и вращательное движения тела. Равномерное и равноускоренное 

прямолинейные движения. Свободное падение тел. Относительность механического 

движения. Закон сложения скоростей. Кинематика движения по окружности. Закон инерции. 

Первый закон Ньютона. Инерциальная система отсчета. Инертность. Масса. Сила. Принцип 

суперпозиции сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Принцип относительности 

Галилея. Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. Опыт Кавендиша. Сила тяжести. 

Законы механики и движение небесных тел. Законы Кеплера. Сила упругости. Закон Гука. Вес 

тела. Невесомость. Перегрузки. Сила трения. Импульс материальной точки и системы. Закон 

сохранения импульса. Реактивное движение. Центр масс. Работа силы. Мощность. КПД 

механизма. Механическая энергия. Кинетическая энергия. Теорема об изменении 

кинетической энергии. Потенциальная энергия. Механическая энергия системы. Закон 

сохранения механической энергии. Равновесие материальной точки. Условие равновесия 

твердых тел. Плечо и момент силы. Центр тяжести твердого тела. Виды равновесия твердого 

тела. Давление. Давление в жидкостях и газах. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие 

плавания тел. Механические колебания и волны. Характеристики колебательного движения. 

Свободные колебания. Колебательные системы. Кинематика колебательного движения. 

Гармонические колебания. Динамика колебательного движения. Уравнение движения груза на 

пружине. Уравнение движения математического маятника. Периоды колебаний пружинного и 

математического маятников. Превращение энергии при гармонических колебаниях. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс.  

Поперечные и продольные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Волны в 

среде. Звук. Характеристики звука. 

Молекулярная физика и термодинамика (21 ч) 
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Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) и ее экспериментальные обоснования. Строение 

вещества. Масса и размеры молекул. Постоянная Авогадро. Тепловое движение 

частиц вещества. Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. 

Модели строения газов, жидкостей и твердых тел. Модель идеального газа. Статистическое 

описание идеального газа. Тепловое (термодинамическое) равновесие. Температура. 

Измерение температуры. Шкалы температур. Свойства газов. Изопроцессы. Газовые законы. 

Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц 

вещества. Постоянная Больцмана. Давление газа. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории. Закон Дальтона. Уравнение состояния идеального газа (уравнение 

Менделеева—Клапейрона). Универсальная газовая постоянная. Внутренняя энергия 

идеального газа. Измерение скоростей молекул газа. Свойства жидкостей. Кристаллические и 

аморфные тела. Работа и теплообмен как способы изменения внутренней энергии. Количество 

теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Уравнение теплового баланса. Закон сохранения 

энергии. Первый закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики к 

изопроцессам. Адиабатический процесс. Необратимость тепловых процессов. Второй закон 

термодинамики. Тепловы машины. Принцип действия теплового двигателя. Цикл Карно. 

Идеальная холодильная машина. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Агрегатные состояния вещества. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Кипение 

жидкости. Удельная теплота парообразования жидкости. Влажность воздуха. Точка росы. 

Измерение влажности воздуха. Плавление и кристаллизация вещества. Удельная теплота 

плавления вещества. 

Электродинамика (11 ч) 

Электрический заряд. Элементарный электрический заряд. Электризация тел. Электроскоп. 

Электрометр. Закон сохранения электрического заряда. Точечные заряды. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции 

электрических полей. Линии напряженности электрического поля. Проводники в 

электростатическом поле. Диэлектрики в электростатическом поле. Диэлектрическая 

проницаемость. Работа кулоновских сил. Энергия взаимодействия точечных зарядов. 

Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. Эквипотенциальные 

поверхности. Электроемкость уединенного проводника и конденсатора. Энергия 

электрического поля.  

Резервное время (3 ч).  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 

№ 

п/п 
Темы, разделы 

Количество часов 

Авторская программа 

(70 ч) 

Рабочая программа 

(70 ч) 

 Физика и естественно-научный метод познания 

природы  

1 1 

 Кинематика  11 11 

 Динамика  11 11 

 Законы сохранения в механике 8 8 

 Статика. Законы гидро- и аэростатики 4 4 
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 Основы молекулярно-кинетической теории  10 10 

 Основы термодинамики 6 6 

 Изменения агрегатных состояний вещества  5 5 

 Электростатика 11 11 

 Повторение 3 3 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучение учебного предмета «Физика», 10 класс, 2 ч/неделю  

Базовый уровень 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество 

часов 

Физика и естественно-научный метод познания природы (1 ч) 

1 Физика и объекты ее изучения. Методы научного исследования в физике. Измерение 

физических величин.  

1 

Кинематика (11 ч) 

2 Различные способы описания механического движения 1 

3 Перемещение радиус-вектор 1 

4 Равномерное прямолинейное движение 1 

5 Движение тела на плоскости. Средняя скорость. Мгновенная скорость 1 

6 Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение 1 

7 Лабораторная работа № 1 «Исследование равноускоренного прямолинейного движения» 1 

8 Свободное падение тел 1 

9 Лабораторная работа № 2 «Исследование движения тела, брошенного горизонтально» 1 

10 Относительность механического движения. Закон сложения скоростей 1 

11 Кинематика вращательного движения. Решение задач.  1 

12 Контрольная работа по теме «Кинематика» 1 

Динамика (11 ч) 

13 Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона 1 

14 Сила. Принцип суперпозиции сил 1 

15 Инертность. Масса. Второй закон Ньютона 1 

16 Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея 1 

17 Сила всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения 1 

18 Сила тяжести. Движение искусственных спутников Земли 1 

19 Лабораторная работа № 3 «Изучение движения тела по окружности под действием сил 

упругости и тяжести» 

1 
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20 Сила упругости. Закон Гука 1 

21 Вес тела. Невесомость. Перегрузки. Лабораторная работа № 4 «Исследование изменения 

веса тела при его движении с ускорением» 

1 

22 Сила трения. Сила сопротивления при движении тел в жидкостях и газах.  1 

23 Контрольная работа по теме «Динамика» 1 

Законы сохранения в механике (8 ч) 

24 Импульс материальной точки. Другая формулировка второго закона Ньютона 1 

25 Закон сохранения импульса. Реактивное движение 1 

26 Центр масс. Теорема о движении центра масс 1 

27 Работа силы. Мощность. КПД механизма 1 

28 Механическая энергия. Кинетическая энергия 1 

29 Потенциальная энергия 1 

30 Закон сохранения механической энергии 1 

31 Контрольная работа по теме «Законы сохранения в механике» 1 

Статика. Законы гидро- и аэростатики (4 ч) 

32 Условия равновесия твердых тел 1 

33 Центр тяжести твердого тела. Виды равновесия 1 

34 Давление в жидкостях и газах. Закон Паскаля 1 

35 Закон Архимеда 1 

Основы молекулярно-кинетической теории (10 ч) 

36 Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытные обоснования 1 

37 Общие характеристики молекул 1 

38 Температура. Измерение температуры 1 

39 Газовые законы. Абсолютная шкала температур. Лабораторная работа № 6 «Изучение 

изотермического процесса» 

1 

40 Уравнение состояния идеального газа 1 

41 Основное уравнение МКТ 1 

42 Температура и средняя кинетическая энергия хаотического движения молекул 1 

43 Измерение скоростей молекул газа 1 

44 Строение и свойства твердых тел 1 

45 Контрольная работа по теме «Основы молекулярно-кинетической теории» 1 

Основы термодинамики (6 ч) 

46 Работа газа в термодинамике. Количество теплоты. Уравнение теплового баланса  1 

47 Первый закон термодинамики 1 
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48 Применение первого закона термодинамики к изопроцессам 1 

49 Необратимость тепловых процессов. Второй закон термодинамики 1 

50 Тепловые машины. Цикл Карно. Экологические проблемы использования 

тепловых машин 

1 

51 Контрольная работа по теме «Основы термодинамики» 1 

Изменения агрегатных состояний вещества (5 ч) 

52 Испарение и конденсация. Насыщенный пар 1 

53 Кипение жидкости 1 

54 Влажность воздуха. Лабораторная работа № 8 «Измерение относительной влажности 

воздуха» 

1 

55 Плавление и кристаллизация вещества. Лабораторная работа № 9 «Измерение 

температуры кристаллизации и удельной теплоты плавления вещества 

1 

56 Контрольная работа по теме «Изменения агрегатных состояний вещества» 1 

Электростатика (11 ч) 

57 Электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда 1 

58 Закон Кулона 1 

59 Электрическое поле. Напряженность электрического поля 1 

60 Графическое изображение электрических полей 1 

61 Работа кулоновских сил. Энергия взаимодействия точечных зарядов 1 

62 Потенциал электростатического поля и разность потенциалов 1 

63 Проводники в электростатическом поле 1 

64 Электрическая емкость. Плоский конденсатор. Соединение конденсаторов 1 

65 Лабораторная работа № 10 «Измерение электрической емкости конденсатора» 1 

66 Энергия электрического поля 1 

67 Контрольная работа по теме «Электростатика» 1 

68-

70 

Резервное время 3 

Всего уроков 70 из них: 

уроков – контрольных работ - 7 

уроков – лабораторных работ - 10 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Электродинамика 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ ПОЗВОЛЯЮТ:  

давать определения понятий: электрический ток, сторонние силы, электролитическая 

диссоциация, ионизация газа, магнитное взаимодействие, линии магнитной индукции, 
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однородное магнитное поле, электромагнитная индукция, индукционный ток, самоиндукция, 

колебательный контур, вынужденные электромагнитные колебания, переменный ток, 

электромагнитное поле, электромагнитная волна, модуляция, линза, главный фокус линзы, 

оптический центр линзы, фокальная плоскость линзы, аккомодация, дисперсия, 

интерференция, когерентные источники света, дифракция; 

приводить определения физических величин: сила тока, сопротивление проводника, удельное 

сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока, ЭДС источника тока, 

модуль магнитной индукции, сила Ампера, сила Лоренца, магнитная проницаемость среды, 

магнитный поток, индуктивность контура, действующие значения силы тока и напряжения, 

коэффициент трансформации, длина и скорость распространения электромагнитной волны, 

интенсивность электромагнитной волны, абсолютный и относительный показатели 

преломления, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, линейное увеличение тонкой 

линзы, угол зрения; записывать единицы измерения физических величин в СИ;  

записывать формулы энергии магнитного поля тока; 

рассматривать основные действия электрического тока, последовательное, параллельное и 

смешанное соединения проводников, магнитные свойства вещества, основные свойства 

вихревого электрического поля, спектр электромагнитных волн, принципы радиосвязи и 

телевидения, закон независимости световых пучков, ход светового луча через 

плоскопараллельную пластинку и треугольную призму, глаз как оптическую систему, методы 

измерения скорости света;  

объяснять: условия возникновения и существования электрического тока, зависимость 

сопротивления проводника от температуры, электронную проводимость металлов, 

электропроводность электролитов, электролиз, электрический разряд в газах, возникновение 

самостоятельного и несамостоятельного разрядов, ионизацию электронным ударом, 

электрический ток в вакууме, возникновение собственной и примесной проводимости 

полупроводников, радиационные пояса Земли, возникновение энергии магнитного поля тока, 

свободных электромагнитных колебаний, связь физических величин в формуле Томсона, 

процессы при гармонических колебаниях в колебательном контуре, превращения энергии в 

колебательном контуре, возникновение электромагнитной волны, связь физических величин в 

формуле тонкой линзы, правило знаков при использовании формулы тонкой линзы, дефекты 

зрения и их коррекцию, образование интерференционной картины в тонких пленках, 

дифракцию света на длинной узкой щели, образование пятна Пуассона; 

изучать действие магнитного поля на проводник с током, рамку с током и движущуюся 

заряженную частицу, магнитное взаимодействие проводников с токами; 

формулировать: первое правило Кирхгофа, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—

Ленца, закон Ома для полной цепи, закон Ома для участка цепи, содержащего ЭДС, принцип 

суперпозиции магнитных полей, правило буравчика, правило левой руки, закон Ампера, закон 

Фарадея (электромагнитной индукции), правило Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света, принцип Гюйгенса, 

условия интерференционных максимумов и минимумов, принцип Гюйгенса—Френеля, 

условие дифракционных минимумов;  

проводить измерения силы тока, напряжения и сопротивления в электрической цепи; — 

описывать эксперименты: по наблюдению теплового действия электрического тока; по 

наблюдению картин магнитного поля; по наблюдению электромагнитных колебаний; по 
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наблюдению и исследованию прямолинейного распространения, отражения и преломления 

света, волновых свойств света; фундаментальные опыты Эрстеда, Ампера, Фарадея, Герца, 

Юнга, Френеля, Ньютона и др.;  

получать и описывать изображения предмета, получаемого с помощью плоского зеркала, 

собирающих и рассеивающих линз; 

выделять основные признаки физических моделей, используемых в электродинамике и 

оптике: электронный газ, однородное магнитное поле, линии индукции магнитного поля, 

идеальный колебательный контур, гармоническая электромагнитная волна, точечный 

источник света, световой луч, однородная и изотропная среда, плоская световая волна, тонкая 

линза;  

приводить значения: скорости света в вакууме; — описывать гармонические 

электромагнитные колебания в цепях, содержащих резистор; 

рассматривать устройство, принцип действия и примеры использования: гальванического 

элемента, аккумулятора, реостата, потенциометра, вакуумного диода, электронно-лучевой 

трубки, электродвигателя постоянного тока, трансформатора; принцип действия генератора 

переменного тока, плоского зеркала; 

применять полученные знания при объяснении явлений, наблюдаемых в природе и быту, при 

решении задач. 

Основы специальной теории относительности (СТО)  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ ПОЗВОЛЯЮТ:  

давать определения понятий: событие, собственное время, собственная длина; 

обсуждать трудности, возникающие при распространении принципа относительности на 

электромагнитные явления; связь между энергией и массой в СТО; — описывать 

принципиальную схему опыта Майкельсона—Морли; 

формулировать постулаты СТО; — рассматривать относительность: одновременности 

событий, промежутков времени и расстояний; — записывать формулы определения 

релятивистского импульса, полной энергии и энергии покоя в СТО; основной закон динамики 

в СТО; релятивистское соотношение между энергией и импульсом. 

Квантовая физика 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ ПОЗВОЛЯЮТ: 

давать определения понятий: тепловое излучение, фотоэффект, корпускулярно-волновой 

дуализм, изотопы, ядерная реакция, дефект массы, энергетический выход ядерных реакций, 

цепная ядерная реакция, критическая масса, ионизирующее излучение, элементарная частица, 

аннигиляция;  

описывать квантовые явления, используя физические величины и константы: энергия кванта, 

постоянная Планка, работа выхода электронов, энергия и импульс фотона, энергия ионизации 

атома, период полураспада, зарядовое и массовое числа, атомная единица массы, энергия 

связи атомного ядра, удельная энергия связи атомного ядра, коэффициент размножения 

нейтронов, поглощенная доза излучения, мощность поглощенной дозы, эквивалентная доза; 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 
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обозначения и единицы измерения в СИ, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами;  

объяснять корпускулярно-волновой дуализм света, явление давления света, гипотезу де 

Бройля, возникновение серии Бальмера; 

понимать смысл квантовой гипотезы Планка, постоянной Планка; физических законов: 

внешнего фотоэффекта, радиоактивного распада, сохранения энергии, электрического заряда, 

массового и зарядового чисел; радиоактивного распада; уравнения Эйнштейна для 

фотоэффекта; постулатов Бора; правил квантования, смещения для альфа-распада и бета-

распада; отличать словесную формулировку закона от его математической записи; объяснять 

их содержание на уровне взаимосвязи физических величин;  

изучать экспериментально возникновение непрерывного и линейчатого спектров, явление 

внешнего фотоэффекта, проводить измерения естественного радиационного фона, 

исследования треков заряженных частиц по фотографиям и др.;  

описывать фундаментальные опыты Столетова, Лебедева, Резерфорда, Беккереля и др.;  

выделять основные признаки физических моделей, используемых в квантовой физике: 

абсолютно черное тело, модель атома Томсона, планетарная модель атома, 

протоннонейтронная модель атомного ядра; 

обсуждать причины «ультрафиолетовой» катастрофы, красную границу фотоэффекта, модель 

атома водорода по Бору, состав радиоактивного излучения, физическую природу альфа-, бета- 

и гамма-лучей, свойства ядерных сил, экологические проблемы, возникающие при 

использовании атомных электростанций (АЭС), пути решения этих проблем, перспективы 

использования атомной, меры защиты от радиоактивных излучений, применение 

радиоактивных изотопов, классификацию элементарных частиц, фундаментальные 

взаимодействия;  

рассматривать устройство, принцип действия и примеры использования: газоразрядного 

счетчика Гейгера, камеры Вильсона, пузырьковой камеры, ядерного реактора, дозиметра; 

приводить значения: постоянной Планка, масс электрона, протона и нейтрона, атомной 

единицы массы; 

применять полученные знания при объяснении явлений, наблюдаемых в природе и быту, при 

решении задач.  

Элементы астрофизики 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ ПОЗВОЛЯЮТ: 

познакомиться с объектами и методами исследования астрофизики;  

давать определения понятий: астрономическая единица, солнечная активность, годичный 

параллакс, световой год, парсек, галактика; 

рассматривать физическую природу планет земной группы, планет-гигантов и малых тел 

Солнечной системы; 

приводить примеры астероидов, карликовых планет, комет, метеорных потоков;  

обсуждать гипотезу происхождения Солнечной системы;  
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оценивать расстояния до космических объектов, используя понятия: астрономическая 

единица, световой год, парсек;  

рассматривать строение солнечной атмосферы, примеры проявления солнечной активности и 

ее влияния на протекание процессов на нашей планете, строение нашей Галактики, эволюцию 

Вселенной, используя элементы теории Большого взрыва; — описывать геоцентрическую и 

гелиоцентрическую системы мира, протон-протонный цикл, происходящий в недрах Солнца, 

эволюцию звезд, используя диаграмму Герцшпрунга—Рассела, крупномасштабную структуру 

Вселенной;  

записывать и анализировать: обобщенный третий закон Кеплера, закон Стефана — Больцмана, 

закон Хаббла;  

сравнивать звезды, используя следующие параметры: масса, размер, температура 

поверхности;  

указывать особенности: нейтронных звезд, пульсаров, черных дыр, переменных, новых и 

сверхновых звезд, экзопланет, рассеянных и шаровых звездных скоплений;  

приводить значения: солнечной постоянной, постоянной Хаббла;  

применять полученные знания при объяснении астрономических явлений, решении задач.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 11 КЛАСС 

Электродинамика (продолжение) 24 ч. 

Постоянный электрический ток. Действия электрического тока. Сила тока. Источники тока. 

Сторонние силы. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для однородного проводника 

(участка цепи). Зависимость удельного сопротивления проводников и полупроводников от 

температуры. Соединения проводников. Работа и мощность электрического тока. Тепловое 

действие электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Закон Ома для полной цепи. Закон Ома 

для участка цепи, содержащего ЭДС. Реостат. Потенциометр. Измерение силы тока, 

напряжения. Электрический ток в металлах, растворах и расплавах электролитов. Электролиз. 

Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный разряды. Электрический 

ток в вакууме. Вакуумный диод. Электронно-лучевая трубка. Электрический ток в 

полупроводниках. Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. 

Индукция магнитного поля. Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии магнитной 

индукции. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Закон Ампера. 

Электродвигатель постоянного тока. Рамка с током в однородном магнитном поле. Действие 

магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Сила Лоренца. Магнитный щит Земли. 

Магнитные свойства вещества.  

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Правило Ленца. Самоиндукция. 

Индуктивность контура. Энергия магнитного поля тока. 

Колебания и волны 26 ч. 

 Электромагнитные колебания и волны. Свободные электромагнитные колебания. 

Колебательный контур. Формула Томсона. Процессы при гармонических колебаниях в 

колебательном контуре. Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. 

Резистор в цепи переменного тока. Действующие значения силы тока и напряжения.  
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Трансформатор. Электромагнитное поле. Опыты Герца. Свойства электромагнитных волн. 

Интенсивность электромагнитной волны. Спектр электромагнитных волн. Принципы 

радиосвязи и телевидения. Геометрическая оптика. Закон прямолинейного распространения 

света. Закон отражения света. Построение изображений в плоском зеркале. Закон 

преломления волн. Линзы. Формула тонкой линзы. Оптическая сила линзы. Построение 

изображений в тонких линзах. Увеличение линзы. Глаз как оптическая система. Дефекты 

зрения. Измерение скорости света. Дисперсия света. Опыты Ньютона. Принцип Гюйгенса. 

Интерференция волн. Интерференция света. Когерентные источники света. Опыт Юнга. 

Кольца Ньютона. Интерференция в тонких пленках. Дифракция света. Принцип Гюйгенса—

Френеля. Законы электродинамики и принцип относительности. 

Опыт Майкельсона. Постулаты специальной теории относительности. Относительность 

одновременности событий, промежутков времени и расстояний. Масса, импульс и энергия 

в специальной теории относительности. Формула Эйнштейна. 

Квантовая физика. Астрофизика. 18 ч 

Равновесное тепловое излучение. Квантовая гипотеза Планка. Постоянная Планка. Внешний 

фотоэффект. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. 

Давление света. Опыты Лебедева. Энергия и импульс фотона. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Гипотеза де Бройля. Планетарная модель атома. Опыты Резерфорда. Поглощение и 

излучение света атомом. Постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Линейчатые 

спектры. Методы регистрации заряженных частиц. Естественная радиоактивность. Виды 

радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Изотопы. Правила 

смещения для альфа-распада и бета-распада. Искусственная радиоактивность. Протонно-

нейтронная модель атомного ядра. Ядерные реакции. Ядерные силы. Энергия связи атомных 

ядер. Деление ядер урана. Цепная ядерная реакция. Ядерная энергетика. Биологическое 

действие радиоактивных излучений. Экологические проблемы использования ядерной 

энергии. Применение радиоактивных изотопов. Элементарные частицы. Классификация 

элементарных частиц. Кварки. Фундаментальные взаимодействия. Солнечная система. Луна и 

спутники планет. Карликовые планеты и астероиды. Кометы и метеорные потоки. Солнце. 

Звезды. Диаграмма Герцшпрунга—Рассела и эволюция звезд. Переменные, новые и 

сверхновые звезды. Экзопланеты. Наша Галактика. Звездные скопления. Пространственно-

временны́е масштабы наблюдаемой Вселенной. Закон Хаббла. Крупномасштабная структура 

Вселенной. Представления об эволюции Вселенной. Элементы теории Большого взрыва.  

Резервное время 2 ч.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 

№ 

п/п 
Темы, разделы 

Количество часов 

Авторская программа 

(70 ч) 

Рабочая программа 

(70 ч) 

1. Электродинамика (продолжение)  24 24 

1.1 Постоянный электрический ток  9 9 

1.2 Электрический ток в средах  5 5 

1.3 Магнитное поле  6 6 



337 

 
1.4 Электромагнитная индукция  4 4 

2.  Колебания и волны  26 26 

2.1 Механические колебания и волны  7 7 

2.2 Электромагнитные колебания и волны  8 8 

2.3 Законы геометрической оптики  5 5 

2.4 Волновая оптика  4 4 

2.5 Элементы теории относительности  2 2 

3. Квантовая физика. Астрофизика  18 18 

3.1 Физика атомного ядра. Элементарные частицы  9 9 

3.2 Элементы астрофизики  4 4 

4. Повторение 2 2 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучение учебного предмета «Физика», 11 класс, 2 ч/неделю  

Базовый уровень 

№ п/п Тема урока 
Количество 

часов 

Электродинамика (продолжение) (24 ч) 

Постоянный электрический ток (9 ч) 

 
Условия существования электрического тока. Электрический ток в проводниках 1 

 
Закон Ома для участка цепи. Зависимость сопротивления от температуры 1 

 
Соединение проводников 1 

 
Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца 1 

 
Измерение силы тока, напряжения и сопротивления в электрической цепи 1 

 
Электродвижущая сила. Источники тока 1 

 
Закон Ома для полной цепи 1 

 
Лабораторная работа № 1 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока». 

1 

 
Контрольная работа по теме «Постоянный электрический ток» 1 

Электрический ток в средах (5 ч) 

 
Экспериментальные обоснования электронной проводимости металлов 1 

 
Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Закон электролиза 

Лабораторная работа № 2 «Изготовление гальванического элемента и испытание его 

в действии». 

1 

 
Электрический ток в газах 1 

 
Электрический ток в вакууме 1 
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Электрический ток в полупроводниках. Лабораторная работа № 3 «Исследование 

зависимости сопротивления полупроводника от температуры». 

1 

Магнитное поле (6 ч) 

 
Магнитные взаимодействия. Магнитное поле токов 1 

 
Индукция магнитного поля 1 

 
Линии магнитной индукции 1 

 Действие магнитного поля на проводник с током. Закон Ампера 1 

 Движение заряженных частиц в магнитном поле. Сила Лоренца 1 

 
Магнитные свойства вещества 1 

Электромагнитная индукция (4 ч) 

 
Опыты Фарадея. Магнитный поток 1 

 
Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле 1 

 
Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока  1 

 
Контрольная работа по темам «Магнитное поле», «Электромагнитная индукция» 1 

Колебания и волны (26 ч) 

Механические колебания и волны (7 ч) 

 
Условия возникновения механических колебаний. Две модели колебательных 

систем 

1 

 
Кинематика колебательного движения. Гармонические колебания  1 

 
Динамика колебательного движения Лабораторная работа № 4 «Исследование 

колебаний пружинного маятника». 

1 

 
Превращение энергии при гармонических колебаниях. Затухающие колебания. 

Лабораторная работа № 5 «Исследование колебаний нитяного маятника» 

1 

 
Вынужденные колебания. Резонанс 1 

 
Механические волны 1 

 
Волны в среде. Звук (§ 30). Лабораторная работа № 6 «Определение скорости звука 

в воздухе». 

1 

Электромагнитные колебания и волны (8 ч) 

 
Свободные электромагнитные колебания. Колебательный контур 1 

 
Процессы при гармонических колебаниях в колебательном контуре 1 

 
Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток 1 

 
Резистор в цепи переменного тока. Действующие значения силы тока и напряжения 1 

 
Трансформатор 1 

 Электромагнитные волны 1 

 
Принципы радиосвязи и телевидения 1 
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Контрольная работа по темам «Механические колебания и волны», 

«Электромагнитные колебания и волны» 

1 

Законы геометрической оптики (5 ч) 

 
Закон прямолинейного распространения света. Закон отражения света 1 

 
Закон преломления света 1 

 
Линзы. Формула тонкой линзы 1 

 
Построение изображений в тонких линзах 1 

 
Глаз как оптическая система 1 

Волновая оптика (4 ч) 

 
Измерение скорости света. Дисперсия света 1 

 
Принцип Гюйгенса. Интерференция волн 1 

 
Интерференция света. Дифракция света. Лабораторная работа № 8 «Исследование 

явлений интерференции и дифракции света». 

1 

 
Контрольная работа по темам «Законы геометрической оптики», «Волновая 

оптика».  

1 

Элементы теории относительности (2 ч) 

 
Законы электродинамики и принцип относительности. Постулаты специальной 

теории относительности. 

1 

 
Масса, импульс и энергия в специальной теории относительности 1 

Квантовая физика. Астрофизика (18 ч) 

Квантовая физика. Строение атома (5 ч) 

 Равновесное тепловое излучение 1 

 Законы фотоэффекта 1 

 Давление света. Корпускулярно-волновой дуализм.  1 

 Планетарная модель атома 1 

 Постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору 1 

Физика атомного ядра. Элементарные частицы (9 ч) 

 Методы регистрации заряженных частиц 1 

 Естественная радиоактивность 1 

 Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Изотопы 1 

 Искусственное превращение атомных ядер. Протонно-нейтронная модель атомного 

ядра  

1 

 Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер 1 

 Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор 1 

 Биологическое действие радиоактивных излучений. Лабораторная работа № 10 

«Измерение естественного радиационного фона». 

1 
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 Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия 1 

 Контрольная работа по теме «Квантовая физика». 1 

Элементы астрофизики (4 ч) 

 Солнечная система 1 

 Солнце. Звезды 1 

 Наша Галактика 1 

 Пространственно-временны́е масштабы наблюдаемой Вселенной. Представления об 

эволюции Вселенной. 

1 

69-70 Резерв (2 ч) 2 

Всего уроков 70 из них: 

уроков – контрольных работ - 5 

уроков – лабораторных работ - 10 

ФИЗИКА (Рабочая программа составлена на основе программы «Физика» 10 класс (О.А. 

Крысанова, Г.Я. Мякишев) 

10-11 класс (углублённый уровень) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЕ ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

ФГОС основного и среднего общего образования провозглашают в качестве целевых 

ориентиров общего образования достижение совокупности личностных, предметных и 

метапредметных образовательных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ обучения физике в средней школе являются: 

в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя — ориентация 

на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; готовность и способность обеспечить 

себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности, к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны, к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; принятие и реализация 

ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное 

отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) — российская 

идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 



341 

 

фактором национального самоопределения; воспитание уважения к культуре, языкам, 

традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; 

в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу — 

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и Общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация 

ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 

отношений в группе или социальной организации; готовность обучающихся к 

конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих права и интересы, в том числе 

в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; готовность обучающихся противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми — нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 

поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; способность к сопереживанию и 

формированию позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способность к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (честь, долг, справедливость, 

милосердие и дружелюбие); компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре — мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимость науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность и 

способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 
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сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; экологическая культура, бережное 

отношение к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; эстетическое отношение к миру, 

готовность к эстетическому обустройству собственного быта; 

в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений — 

уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; осознанный 

выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности, готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ обучения физике в средней школе представлены 

тремя группами универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленнойранее цели; 

сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

определять несколько путей достижения поставленной цели; 

выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования ресурсов 

и основываясь на соображениях этики и морали; 

задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
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использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в 

информационных источниках противоречий; 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

искать и находить обобщенные способы решения задач; 

приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого; 

анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности 

широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 

самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами); 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.); 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы; 

координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или сочетания 

реального и виртуального); 

согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением; 

представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других 

людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных 

оценочных суждений. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 
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Выпускник на углубленном уровне научится: 

объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

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

людей; 

характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и 

место в ряду других физических теорий; 

владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых 

гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи как с опорой 

на известные физические законы, закономерности и модели, так и с опорой на тексты с 

избыточной информацией; 

объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические и роль физики в решении этих проблем; 

объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Применительно к темам курса ученик сможет: 

знать: предмет и методы исследования физики. Структуру физических теорий, метод научного 

познания, особенности изучения физики;  

объяснять явления: поступательное движение; движение по окружности с постоянной по 

модулю скоростью; движение тела, брошенного под углом к горизонту; свободное падение 

тел; относительность движения; инерция; взаимодействие; всемирного тяготения, упругости, 

трения, невесомости и перегрузки; вращательное движение; равновесия твердого тела; 

деформации твердых тел, давление в жидкостях и газах, полет тел; броуновское движение, 

взаимодействие молекул; тепловое равновесие, необратимость процессов в природе; 

испарение, конденсация, равновесие между жидкостью и газом, критическое состояние, 
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кипение, сжижение газов, влажность воздуха; поверхностное натяжение, смачивание, 

капиллярные явления; плавление и отвердевание, изменение объема тела при плавлении и 

отвердевании, дефекты в кристаллах; тепловое линейное и объемное расширение, расширение 

воды; электризация тел, взаимодействие неподвижных электрических зарядов внутри 

однородного диэлектрика, электростатическая защита, поляризация диэлектрика; 

сопротивление, сверхпроводимость; электронная проводимость металлов, электрический ток в 

растворах и расплавах электролитов, электрический ток в газах, электрический ток в вакууме, 

электрический ток в полупроводниках; возникновение приливов на Земле, солнечные и 

лунные затмения, явление метеора, существование хвостов комет, «разбегание» галактик; 

знать определения физических понятий: средняя скорость, мгновенная скорость, среднее 

ускорение, мгновенное ускорение, радиус-вектор, тангенциальное, нормальное и полное 

ускорения, центростремительное ускорение, угловая скорость; материальная точка, модель в 

физике, инерциальная система отсчета, сила, масса, состояние системы тел; сила всемирного 

тяготения, инертная и гравитационная массы, первая космическая скорость, сила упругости, 

вес тела, силы трения; неинерциальная система отсчета, силы инерции; импульс, работа силы, 

мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая (полная) энергия, 

консервативные и диссипативные силы, замкнутая (изолированная) система; абсолютно 

твердое тело, центр масс, момент инерции, момент силы, момент импульса, угловое 

ускорение, внешние и внутренние силы; момент силы, центр тяжести; механическое 

напряжение, относительное и абсолютное удлинения; количество вещества, молярная масса; 

макроскопические и микроскопические тела, температура, равновесные и неравновесные 

процессы, идеальный газ, изотермический, изобарный и изохорный процессы, абсолютная 

температура; температура, средняя скорость движения молекул газа, средняя квадратичная 

скорость, средняя арифметическая скорость, число степеней свободы, внутренняя энергия 

идеального газа; работа в термодинамике, количество теплоты, теплоемкость, удельная 

теплоемкость, молярная теплоемкость, теплоемкости газов при постоянном объеме и 

постоянном давлении, необратимый процесс, адиабатный процесс, вероятность 

макроскопического состояния (термодинамическая вероятность), КПД двигателя, цикл Карно; 

насыщенный и ненасыщенный пар, изотермы реального газа, критическая температура, 

абсолютная и относительная влажность воздуха, точка росы, удельная теплота 

парообразования/конденсации, парциальное давление водяного пара; поверхностная энергия, 

сила поверхностного натяжения, мениск, давление под искривленной поверхностью 

жидкости, высота поднятия жидкости в капилляре; кристаллические и аморфные тела, 

кристаллическая решетка, жидкие кристаллы, удельная теплота плавления, полиморфизм, 

анизотропия, фазовые переходы первого и второго рода, тройная точка; температурные 

коэффициенты линейного и объемного расширения; электрическое поле, электростатическое 

поле, напряженность электрического поля, линии напряженности электрического поля, 

однородное поле, поверхностная плотность электрического заряда, объемная плотность 

электрического заряда, поток напряженности электрического поля, потенциальная энергия 

заряда в однородном электрическом поле, энергия взаимодействия точечных зарядов, 

потенциал электростатического поля, эквипотенциальные поверхности, электрическая 

емкость, емкость плоского конденсатора, энергия электрического поля; электрический ток, 

плотность тока, сила тока, напряжение проводника, сопротивление проводника, работа тока, 

мощность тока, электродвижущая сила (ЭДС), шунт к амперметру, добавочное 

сопротивление; проводники, диэлектрики, носители электрического заряда, 

электролитическая диссоциация, самостоятельный и несамостоятельный разряды, электронная 

эмиссия, вольт-амперная характеристика, диод, триод, электронно-лучевая трубка, донорные и 

акцепторные примеси, p—n-переход; геоцентрическая и гелиоцентрическая система мира, 
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астрономическая единица, световой год, светимость звезд, планеты Солнечной системы, 

галактика; 

понимать смысл основных физических законов/принципов/уравнений: кинематические 

уравнения движения в векторной и скалярной формах для различных видов движения, 

преобразования Галилея; основное утверждение механики, законы Ньютона, принцип 

относительности в механике, закон всемирного тяготения, закон Гука, второй закон Ньютона 

для неинерциальной системы отсчета; закон сохранения импульса, уравнение Мещерского, 

закон сохранения механической энергии, теорема об изменении кинетической энергии, 

уравнение изменения механической энергии под действием сил трения, теорема о движении 

центра масс, основное уравнение динамики вращательного движения твердого тела, закон 

сохранения момента импульса, условия равновесия твердого тела; законы Гука, Паскаля и 

Архимеда, уравнение Бернулли; основные положения молекулярно-кинетической теории, 

газовые законы, уравнение состояния идеального газа; основное уравнение молекулярно-

кинетической теории, распределение Максвелла; законы термодинамики, теорема Карно, 

принципы действия тепловой и холодильной машин; зависимость температуры кипения 

жидкости от давления, диаграмма равновесных состояний жидкости и газа, зависимость 

удельной теплоты парообразования от температуры; зависимость высоты поднятия жидкости 

в капилляре от поверхностного натяжения, радиуса канала капилляра и плотности жидкости, 

влияние кривизны поверхности на давление внутри жидкости; зависимость температуры 

плавления от давления, зависимость типа кристалла от характера взаимодействия атомов и 

молекул, образующих кристалл; взаимосвязь между температурными коэффициентами 

линейного и объемного расширения; закон Кулона, принцип суперпозиции полей, теорема 

Гаусса, применение теоремы Гаусса к расчету различных электростатических полей, связь 

между напряженностью электростатического поля и разностью потенциалов, зависимость 

емкости системы конденсаторов от типа их соединения; закон Ома для участка цепи, закон 

Ома в дифференциальной форме, зависимость электрического сопротивления от температуры, 

закон Джоуля—Ленца, закономерности последовательного и параллельного соединений 

проводников, закон Ома для полной цепи, закон Ома для участка цепи, содержащего ЭДС, 

правила Кирхгофа, границы применимости закона Ома, закон электролиза; принцип 

суперпозиции, гипотезы происхождения и развития Солнечной системы, закон Хаббла; 

измерять: мгновенную скорость и ускорение при равномерном прямолинейном движении, 

центростремительное ускорение при равномерном движении по окружности; массу, силу, 

силу всемирного тяготения, силу упругости, силу трения, вес тела; центробежную силу; 

использовать полученные знания в повседневной жизни, например, учет относительности 

движения, инерции, трения при движении по различным поверхностям, невесомости и 

перегрузок при движении в неинерциальных системах отсчета (лифт, самолет, поезд), 

оценивание работы различных сил (при подъеме, скольжении или качении грузов), сравнение 

мощности различных двигателей, учет законов вращательного движения при обучении 

фигурному катанию, гимнастической подготовке, обучении прыжкам в воду с высокого 

трамплина; при поиске устойчивого положения в различных обстоятельствах; при обучении 

плаванию различными техниками; учет различных свойств газообразных, жидких и твердых 

тел, свойств газов; при оперировании понятием «внутренняя энергия» в повседневной жизни; 

учет необратимости процессов в природе при проведении различных экспериментов; учет 

влажности при организации собственной жизнедеятельности; уметь пользоваться приборами 

для измерения влажности; учет капиллярных явлений в быту; при замораживании продуктов, 

при покупке мониторов, изготовленных на технологии жидких кристаллов; учет расширения 
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тел при нагревании, особенностей воды при замораживании; учет в быту явления 

электризации тел; при соблюдении правил техники безопасности при работе с электрическими 

приборами, понимание принципа работы аккумулятора; использование знаний 

полупроводниковой физики при выборе различной цифровой техники; критически оценивать 

астрономическую информацию в различных источниках. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических экспериментов 

информацию, определять ее достоверность;  

понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня 

сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические 

величины; 

анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной задачей; 

использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 10 КЛАСС 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика — фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. Взаимосвязь 

между физикой и другими естественными науками. Методы научного исследования 

физических явлений. Погрешности измерений физических величин. 

Моделирование явлений и процессов природы. Закономерность и случайность. Границы 

применимости физического закона. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место 

физики в формировании современной научной картины мира, в практической деятельности 

людей. Физика и культура. 

Механика 

Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики движения. 

Модели тел и движений. Движение точки и тела. Прямолинейное движение точки. 

Координаты. Система отсчета. Средняя скорость при неравномерном движении. Мгновенная 

скорость. Описание движения на плоскости. Ускорение. Скорость при движении с 

постоянным ускорением. Зависимость координат и радиуса-вектора от времени при движении 

с постоянным ускорением. Свободное падение. Движение тела, брошенного под углом к 

горизонту. Равномерное движение точки по окружности. Угловая скорость. Относительность 

движения. Преобразования Галилея. 
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Основное утверждение механики. Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Первый 

закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. 

Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Основные задачи механики. Состояние 

системы тел в механике. Принцип относительности в механике. 

Сила всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. 

Равенство инертной и гравитационной масс. Движение небес ных тел и их искусственных 

спутников. Первая космическая скорость. Деформация и сила упругости. Закон Гука. Вес тела. 

Невесомость и перегрузки. Сила трения. Природа и виды сил трения. Сила сопротивления при 

движении тел в вязкой среде. 

Неинерциальные системы отсчета, движущиеся прямолинейно с постоянным ускорением. 

Вращающиеся системы отсчета. Центробежная сила. 

Импульс материальной точки и системы тел. Закон изменения и сохранения импульса. 

Реактивная сила. Уравнение Мещерского. Реактивный двигатель. Успехи в освоении 

космического пространства. Работа силы. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная 

энергия. Механическая энергия материальной точки и системы. Закон изменения и сохранения 

энергии в механике. Столкновение упругих шаров. Уменьшение механической энергии под 

действием сил трения. 

Абсолютно твердое тело и виды его движения. Центр масс твердого тела. Теорема о движении 

центра масс. Основное уравнение динамики вращательного движения твердого тела. Закон 

сохранения момента импульса. 

Условия равновесия твердого тела. Момент силы. Центр тяжести. Виды равновесия. 

Виды деформаций твердых тел. Механические свойства твердых тел. Пластичность и 

хрупкость. Давление в жидкостях и газах. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Гидродинамика. 

Ламинарное и турбулентное течения. Уравнение Бернулли. Подъемная сила крыла самолета. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Физика и механика. Тепловые явления. Краткий очерк развития представлений о природе 

тепловых явлений. Термодинамика и молекулярно-кинетическая теория. 

Основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ). Экспериментальные 

доказательства МКТ. Масса молекул. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. 

Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. 

Состояние макроскопических тел в термодинамике. Температура. Тепловое равновесие. 

Равновесные (обратимые) и неравновесные (необратимые) процессы. Газовые законы. Модель 

идеального газа. Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. Газовый 

термометр. Применение газов в технике. 

Системы с большим числом частиц и законы механики. Идеальный газ в молекулярно-

кинетической теории. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Температура 

— мера средней кинетической энергии. Распределение Максвелла. Измерение скоростей 

молекул газа. Внутренняя энергия идеального газа. 

Равновесие между жидкостью и газом. Насыщенные пары. Изотермы реального газа. 

Критическая температура. Критическое состояние. Кипение. Сжижение газов. Влажность 

воздуха. 
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Молекулярная картина поверхностного слоя. Поверхностная энергия. Сила поверхностного 

натяжения. Смачивание. Капиллярные явления. 

Кристаллические тела. Кристаллическая решетка. Аморфные тела. Жидкие кристаллы. 

Дефекты в кристаллах. Объяснение механических свойств твердых тел на основе 

молекулярно-кинетической теории. Плавление и отвердевание. Изменение объема тела при 

плавлении и отвердевании. Тройная точка. 

Тепловое расширение тел. Тепловое линейное расширение. Тепловое объемное расширение. 

Учет и использование теплового расширения тел в технике. 

Работа в термодинамике. Количество теплоты. Внутренняя энергия. Первый закон 

термодинамики. Теплоемкости газов при постоянном объеме и постоянном давлении. 

Адиабатный процесс. Необратимость процессов в природе. Второй закон термодинамики. 

Статистическое истолкование необратимости процессов в природе. Тепловые двигатели. 

Максимальный КПД тепловых двигателей. 

Электродинамика 

Роль электромагнитных сил в природе и технике. Электрический заряд и элементарные 

частицы. Электризация тел. Закон Кулона. Взаимодействие неподвижных электрических 

зарядов внутри однородного диэлектрика. 

Близкодействие и действие на расстоянии. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Линии напряженности электрического 

поля. Теорема Гаусса. Поле заряженной плоскости, сферы и шара. Проводники в 

электростатическом поле. Диэлектрики в электростатическом поле. Поляризация 

диэлектриков. 

Потенциальность электростатического поля. Потенциальная энергия заряда в однородном 

электрическом поле. Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. Связь 

между напряженностью электростатического поля и разностью потенциалов. 

Эквипотенциальные поверхности. Измерение разности потенциалов. Экспериментальное 

определение элементарного электрического заряда. 

Электрическая емкость. Конденсаторы. Емкость плоского конденсатора. Различные типы 

конденсаторов. Соединения конденсаторов. Энергия заряженных конденсаторов и 

проводников. Применения конденсаторов. 

Электрический ток. Плотность тока. Сила тока. Электрическое поле проводника с током. 

Закон Ома для участка цепи. Сопротивление проводника. Зависимость электрического 

сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Работа и мощность тока. Закон 

Джоуля—Ленца. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Измерение силы тока, напряжения и сопротивления. 

Электродвижущая сила. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Закон Ома для полной 

цепи. Закон Ома для участка цепи, содержащего ЭДС. Работа и мощность тока на участке 

цепи, содержащем ЭДС. Расчет сложных электрических цепей.  

Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводимость металлов. 

Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Закон электролиза. Техническое 

применение электролиза. Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный 

разряды. Различные типы самостоятельного разряда и их техническое применение. Плазма. 



350 

 

Электрический ток в вакууме. Электронные лампы: диод и триод. Электронные пучки. 

Электронно-лучевая трубка. Электрический ток в полупроводниках. Собственная и примесная 

электропроводимость полупроводников. Электронно-дырочный переход (p—n-переход). 

Полупроводниковый диод. Транзистор. Термисторы и фоторезисторы. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 

№ 

п/п 
Темы, разделы 

Количество часов 

Авторская программа 

(175 ч) 

Рабочая программа 

(175 ч) 

Введение 4 4 

Механика 64 64 

1. Кинематика точки. Основные понятия 

кинематики. 

18 18 

2. Динамика. Законы механики Ньютона. 10 10 

3. Силы в механике. 10 10 

4. Неинерциальные системы отсчета.    4    4 

5. Законы сохранения в механике. 4 4 

6. Статика. 4 4 

7. Механика деформируемых тел. 4 4 

Лабораторный практикум 12 12 

Молекулярная физика. Термодинамика.   

8. Развитие представлений о природе теплоты 2 2 

9. Основы молекулярно-кинетической теории 5 5 

10. Температура. Газовые законы. 6 6 

11. Молекулярно-кинетическая теории идеального 

газа. 

5 5 

12 Законы термодинамики. 5 5 

13. Взаимные превращения жидкостей и газов. 3 3 

14. Поверхностное натяжение в жидкостях. 3 3 

15. Твердые тела и их превращения в жидкости. 3 3 

16. Тепловое расширение твердых и жидких тел 2 2 

Лабораторный практикум 8 8 

Электродинамика. 34 34 

17. Введение. 2 2 

18. Электростатика. 16 16 

19. Постоянный электрический ток. 16 16 

Лабораторный практикум 8 8 
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Резервное время 11 11 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучения учебного предмета «Физика», 10 класс, 5 ч/неделю 

Углублённый уровень 

№ п/п Тема  Количество 

часов 

Введение (4ч) 

1 
Зарождение и развитие научного взгляда на мир. Необходимость познания природы. 

Наука для всех.  

1 

2 

Зарождение и развитие современного научного метода исследования. 

Основные особенности физического метода исследования. Физика — 

экспериментальная наука. 

1 

3 
Приближенный характер физических теорий. 

Особенности изучения физики. Познаваемость мира. 

1 

4 
Классическая механика Ньютона и границы ее 

применимости 

1 

Механика (64ч) 

Кинематика точки. Основные понятия кинематики (18 ч) 

5 Введение. Координатный и векторный способы описания движения точки. 1 

6 Равномерное прямолинейное движение. 1 

7 
Контрольная работа № 1 по теме «Равномерное прямолинейное движение. Средний 

модуль скорости произвольного движения». 

1 

8 Мгновенная скорость. Производная. 1 

9 Ускорение. Движение с постоянным ускорением. 1 

10,11  Решение задач на равноускоренное движение.  2 

12,13  Свободное падение тел.  2 

14 Контрольная работа № 2 по теме «Прямолинейное равноускоренное движение» 1 

15 Равномерное движение точки по окружности. 1 

16 Движение тела, брошенного горизонтально. 1 

17,18 Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 2 

19 Контрольная работа № 3 по теме «Движение тела, брошенного под углом к горизонту 1 

20 Относительность механического движения. 1 

21 Решение задач на относительность движения. 1 

22 Контрольная работа № 4 по теме «Относительность движения». 1 

Динамика. Законы механики Ньютона (10 ч) 
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23,24 Законы Ньютона 2 

25,26 Основная и обратная связь задачи динамики.  2 

27,28 Инерциальные и неинерциальные системы отсчета. 2 

29,30 Решение задач на законы Ньютона. 2 

31,32 Контрольная работа № 5 по теме «Динамика материальной точки» 2 

Силы в механике (10ч) 

33,34 Гравитация 2 

35,36 Вес тела. Невесомость. Перегрузки. 2 

37,38 Движение тел под действием нескольких сил. 2 

39,40 Движение тел под действием нескольких сил (продолжение). 2 

41,42 Контрольная работа № 6 по теме «Движение тел под действием нескольких сил» 2 

Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции (4 ч). 

43 Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции. 1 

44,45 Вращающиеся системы отсчета. Центробежная сила инерции. 2 

46 Контрольная работа № 7 по теме «Неинерциальные системы отсчета 1 

 Законы сохранения в механике (10ч)  

47 Закон сохранения импульса. 1 

48 Реактивное движение. 1 

49,50 Решение задач на закон сохранения импульса. 2 

51 Контрольная работа №8 по теме «Закон сохранения импульса». 1 

52 Работа, мощность, энергия. 1 

53 Решение задач на расчет механической работы, мощности и энергии 1 

54 
Столкновение упругих шаров. Уменьшение механической энергии системы под 

действием сил трения. 

1 

55 Решение задач на расчет механической работы и энергии. 1 

56 Контрольная работа № 9 по теме «Механическая работа, мощность, энергия» 1 

  Движение твердых и деформированных тел (4ч).  

57 Абсолютно твердое тело и виды его движения.  1 

58 Центр масс твердого тела. Теорема о движении центра масс. 1 

59 Основное уравнение динамики вращательного движения твердого тела. 1 

60 Закон сохранения момента импульса. 1 

Статика (4ч) 

61,62 Статика. Равновесие. 2 

63 Решение задач по статике. 1 



353 

 
64 Контрольная работа № 10 по теме «Статика» 1 

 Механика деформируемых тел (4ч)  

65 Виды деформаций твердых тел. Механические свойства твердых тел 1 

66 Давление в жидкостях и газах. Закон Паскаля. 1 

67 Гидродинамика. 1 

68 
Контрольная работа № 11 по теме «Механические свойства твердых тел. Закон 

Паскаля. Закон Архимеда» 

1 

Лабораторный практикум (12 ч) 

69,70 Погрешности измерений. 2 

71,72 Обработка результатов измерения 2 

73 Измерение ускорения свободного падения с помощью математического маятника. 1 

74 
Изучение второго закона Ньютона (на машине Атвуда или на установке с кареткой, 

скатывающейся по монорельсу) 

1 

75 Артиллерийский полигон (модель задачи о достижимости цели снарядом 1 

76 Изучение закона сохранения импульса при соударении стальных шаров. 1 

77 Изучение закона сохранения механической энергии. 1 

78 Измерение КПД электродвигателя при поднятии груза. 1 

79,80 Зачет по практикуму 2 

Молекулярная физика. Термодинамика (34ч) 

Развитие представлений о природе теплоты (2ч) 

81 Физика и механика. Тепловые явления. 1 

82 Термодинамика и молекулярно-кинетическая теория. 1 

 Основы молекулярно-кинетической теории (5ч)  

83 Основные положения МКТ. 1 

84 Масса и размеры молекул. Постоянная Авогадро. Молярная масса. 1 

85,86 Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. 2 

87 
Контрольная работа № 11 «Основные положения молекулярно-кинетической теории. 

Масса и размер молекул». 

1 

Температура. Газовые законы (6ч) 

88 Температура. Тепловое равновесие. 1 

89 Абсолютная температура. Газовые законы. 1 

90 Решение графических задач на газовые законы. Законы Авогадро и Дальтона. 1 

91 Решение задач на газовые законы. 1 

92 
Уравнение состояние идеального газа. Решение задач на применение уравнения 

состояния идеального газа. 

1 

93 Решение задач на применение уравнения состояния идеального газа. 1 
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Молекулярно-кинетическая теория идеального газа (5ч) 

94 Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. 1 

95 Решение задач на основное уравнение молекулярно- кинетической теории. 1 

96 

Температура – мера средней кинетической энергии молекул. Внутренняя энергия 

идеального газа. Решение задач на расчет средней кинетической энергии молекул 

идеального газа 

1 

97 Распределение Максвелла. Измерение скоростей молекул газа. 1 

98 
Контрольная работа №12 по теме «Газовые законы. Молекулярно-кинетическая 

теория идеального газа». 

1 

Законы термодинамики (5ч) 

99 Работа в термодинамике. Решение задач на работу в термодинамике. 1 

100 Количество теплоты. Теплоемкость. Решение задач на уравнение теплового баланса. 1 

101 
Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Решение задач на применение 

первого закона термодинамики. 

1 

102 Второй закон термодинамики. Тепловые двигатели. Идеальная тепловая машина. 1 

103 Контрольная работа № 13 по теме «Основы термодинамики» 1 

Взаимные превращения жидкостей и газов (3ч) 

104 Испарение. Изотермы реального газа. 1 

103 Кипение. 1 

106 Влажность воздуха. 1 

Поверхностное натяжение в жидкостях (3ч) 

107 Молекулярная картина поверхностного слоя. Поверхностная энергия. 1 

108 Сила поверхностного натяжения. 1 

109 Смачивание. Капиллярные явления. 1 

Твердые тела и их превращение в жидкости (3ч) 

110 Кристаллические и аморфные тела. Жидкие кристаллы. 1 

111 Механические свойство твердых тел. 1 

112 Плавление и отвердевание. 1 

Тепловое расширение твердых тел (2ч) 

113 Тепловое расширение 1 

114 Тепловое расширение тел в технике. 1 

Лабораторный практикум (8ч) 

115 Опытная проверка закона Гей-Люссака. 1 

116 Определение содержания влаги в мокром снеге. 1 

117 
Изучение распределения молекул идеального газа по скоростям (компьютерное 

моделирование). 

1 
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118 Изучение идеальной тепловой машины (компьютерное моделирование). 1 

119 Изучение теплового взаимодействия (компьютерное моделирование). 1 

120 Изучение модуля упругости (модуля Юнга) резины. 1 

121 Измерение температурного коэффициента линейного расширения твердых тел. 1 

122 Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости. 1 

Электродинамика (34) 

Введение (2ч) 

123 Роль электромагнитных сил в природе. 1 

124 Электрический заряд и элементарные частицы. 1 

Электростатика (16ч) 

125 Электрические взаимодействия. 1 

126 Решение задач на закон Кулона. 1 

127 Электрическое поле. Силовые характеристики электрического поля. 1 

128 Электрические поля заряженных тел различных конфигураций. 1 

129 Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 1 

130 Решение задач на расчет электрических полей. 1 

131 Потенциальность электрического поля. 1 

132 Связь между напряженностью электрического поля и разностью потенциалов. 1 

133 Решение задач на расчет работы сил электростатического поля. 1 

134 Электрическая емкость. Конденсаторы. 1 

135 Соединение конденсаторов. Энергия конденсатора. 1 

136,137 Решение задач по теме «Конденсаторы». 2 

138 Повторительно-обобщающий урок по теме «Электростатика». 1 

139,140 Контрольная работа № 14 по теме «Электростатика» 2 

Постоянный электрический ток (16ч) 

141,142 
Электрический ток. Условия возникновения и протекания. Закон Ома для участка 

цепи. 

2 

143,144 Расчет электрических цепей. 2 

145,146 Работа и мощность электрического тока. 2 

147,148 ЭДС источника тока. Закон Ома для полной цепи. 2 

149,150 Закон Ома для участка цепи, содержащей ЭДС. Закон Кирхгофа. 2 

151,152 Решение задач на расчет электрических цепей. 2 

153,154 Решение задач на расчет электрических цепей (продолжение) 2 

155,156 Контрольная работа № 15 по теме «Постоянный электрический ток». 2 
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Лабораторный практикум (8ч) 

157 Измерение емкости конденсатора баллистическим методом 1 

158 Измерение удельного сопротивления проводника. 1 

159 Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления проводника тока. 1 

160 Изучение цепи постоянного тока, содержащей источник ЭДС. 1 

161 Сборка и градуировка омметра. 1 

162 Расширение предела измерения вольтметра. 1 

163,164 Зачет по практикуму 2 

Резервное время (11ч) 

 Всего уроков из них:  

 15 уроков – контрольных работ  

 20 уроков – лабораторных работ  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 11 КЛАСС 

Электродинамика (32 ч) 

Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводимость металлов. 

Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Закон электролиза. Техническое 

применение электролиза. Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный 

разряды. Различные типы самостоятельного разряда и их техническое применение. Плазма. 

Электрический ток в вакууме. Электронные лампы: диод и триод. Электронные пучки. 

Электронно-лучевая трубка. Электрический ток в полупроводниках. Собственная и примесная 

электропроводимость полупроводников. Электронно-дырочный переход (p—n-переход). 

Полупроводниковый диод. Транзистор. Термисторы и фоторезисторы. Магнитные 

взаимодействия. Магнитное поле токов. Вектор магнитной индукции. Поток магнитной 

индукции. Линии магнитной индукции. Закон Био—Савара—Лапласа. Закон Ампера. 

Применения закона Ампера. Электроизмерительные приборы. Действие магнитного поля на 

движущийся заряд. Сила Лоренца. Применение силы Лоренца. Циклический ускоритель. 

Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. 

Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Индукционные 

токи в массивных проводниках. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля 

тока. Магнитная проницаемость — характеристика магнитных свойств веществ. Три класса 

магнитных веществ. Объяснение пара- и диамагнетизма. Основные свойства 

ферромагнетиков. О природе ферромагнетизма. Применение ферромагнетиков.  

Колебания и волны (36 ч) 

Свободные и вынужденные электрические колебания. Процессы в колебательном контуре. 

Формула Томсона. Переменный электрический ток. Действующие значения силы тока и 

напряжения. Резистор в цепи переменного тока. Конденсатор в цепи переменного тока. 

Катушка индуктивности в цепи переменного тока. Закон Ома для цепи переменного тока. 

Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. Ламповый генератор. 

Генератор на транзисторе. Генерирование электрической энергии. Генератор переменного 

тока. Трансформатор. Выпрямление переменного тока. Трехфазный ток. Соединение обмоток 

генератора трехфазного тока. Соединение потребителей электрической энергии. Асинхронный 
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электродвигатель. Трехфазный трансформатор. Производство и использование электрической 

энергии. Передача и распределение электрической энергии. Эффективное использование 

электрической энергии. Электромагнитное поле. Электромагнитная волна. Излучение 

электромагнитных волн. Энергия электромагнитной волны. Свойства электромагнитных волн. 

Принципы радиосвязи. Амплитудная модуляция. Детектирование колебаний. Простейший 

радиоприемник. Распространение радиоволн. Радиолокация. Понятие о телевидении. Развитие 

средств связи. 

Оптика (21 ч) 

Геометрическая оптика. Световые лучи. Закон прямолинейного распространения света. 

Фотометрия. Сила света. Освещенность. Яркость. Фотометры. Принцип Ферма и законы 

геометрической оптики. Отражение света. Плоское зеркало. Сферическое зеркало. Построение 

изображений в сферическом зеркале. Увеличение зеркала. Преломление света. Полное 

отражение. Преломление света в плоскопараллельной пластинке и треугольной призме. 

Преломление на сферической поверхности. Линза. Фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы. Формула линзы. Построение изображений в тонкой линзе. Увеличение линзы. 

Освещенность изображения, даваемого линзой. Недостатки линз. Фотоаппарат. 

Проекционный аппарат. Глаз. Очки. Лупа. Микроскоп. Зрительные трубы. Телескопы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Дисперсия света. Интерференция света. Длина 

световой волны. Интерференция в тонких пленках. Кольца Ньютона. Некоторые применения 

интерференции. Дифракция света. Теория дифракции. Дифракция Френеля на простых 

объектах. Дифракция Фраунгофера. Дифракционная решетка. Разрешающая способность 

микроскопа и телескопа. Поперечность световых волн. Поляризация света. Поперечность 

световых волн и электромагнитная теория света. Виды излучений. Источники света. Спектры 

и спектральные приборы. Виды спектров. Спектральный анализ. Инфракрасное и 

ультрафиолетовое излучения. Рентгеновские лучи. Шкала электромагнитных излучений.  

Основы специальной теории относительности (5 ч) 

Законы электродинамики и принцип относительности. Опыт Майкельсона. Постулаты теории 

относительности. Относительность одновременности. Преобразования Лоренца. 

Относительность расстояний. Относительность промежутков времени. Релятивистский закон 

сложения скоростей. Релятивистская динамика. Зависимость массы от скорости. 

Синхрофазотрон. Связь между массой и энергией.  

Квантовая физика (34 ч) 

Физика атома и атомного ядра  

Предмет и задачи квантовой физики. Зарождение квантовой теории. Тепловое излучение. 

Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела. Гипотеза Планка о квантах. 

Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Фотоны. Применение фотоэффекта. Опыты П. Н. Лебедева 

и С. И. Вавилова. Давление света. Химическое действие света. Фотография. Запись и 

воспроизведение звука в кино. Спектральные закономерности. Строение атома. Модель 

Томсона. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Модель атома 

водорода по Бору. Экспериментальное доказательство существования стационарных 

состояний. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. Волны вероятности. Интерференция вероятностей. 

Многоэлектронные атомы. Квантовые источники света — лазеры. Атомное ядро и 
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элементарные частицы. Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. Открытие 

естественной радиоактивности. Альфа-, бета- и гамма-излучение. Радиоактивные 

превращения. Закон радиоактивного распада. Период полураспада. Изотопы. Правило 

смещения. Искусственное превращение атомных ядер. Открытие нейтрона. Строение 

атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Искусственная радиоактивность. 

Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. 

Термоядерные реакции. Применение ядерной энергии. Получение радиоактивных изотопов и 

их применение. Биологическое действие радиоактивных излучений. Три этапа в развитии 

физики элементарных частиц. Открытие позитрона. Античастицы. Распад нейтрона. Открытие 

нейтрино. Промежуточные бозоны — переносчики слабых взаимодействий. Сколько 

существует элементарных частиц. Кварки. Взаимодействие кварков. Глюоны.  

Строение Вселенной (8 ч) 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. Солнечная 

система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Общие характеристики планет. 

Планеты земной группы. Далекие планеты. Солнце и звезды. Классификация звезд. Эволюция 

Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. Темная материя и темная энергия.  

Значения физики для объяснения мира и развития производительных сил общества (2 ч) 

Единая физическая картина мира. Физика и научно-техническая революция. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 

№ 

п/п 

   Темы, разделы Количество часов 

Авторская программа  

(175 ч) 

Рабочая программа 

(175 ч) 

Электродинамика 32 32 

 Электрический ток в различных средах 10 10 

 Магнитное поле тока 10 10 

 Электромагнитная индукция 8 8 

 Магнитные свойства вещества 4 4 

Лабораторный практикум 8 8 

Колебания и волны 36 36 

 Механические колебания 9 9 

 Электрические колебания 9 9 

 Производство, передача, распределение 

и использование электрической энергии 

5 5 

 Механические волны. Звук 5 5 

 Электромагнитные волны 8 8 

Лабораторный практикум 12 12 

Оптика 21 21 
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 Развитие взглядов на природу света. 

Геометрическая оптика 

9 9 

 Световые волны 7 7 

 Излучение и спектры 5 5 

Основы теории относительности 5 5 

Квантовая физика 34  

 Световые кванты. Действия света 8 8 

 Атомная физика. Квантовая теория 8 8 

 Физика атомного ядра 10 10 

 Элементарные частицы 8 8 

Лабораторный практикум по оптике и квантовой физике 8 8 

Строение Вселенной 8 8 

Значение физики для объяснения мира и развития 

производительных сил общества  

2 2 

Лабораторный практикум 28 28 

Резервное время 9 9 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучения учебного предмета «Физика», 11 класс, 5 ч/неделю 

Углублённый уровень 

№ п/п Тема 
Количество 

часов 

Электродинамика (32 ч) 

Электрический ток в различных средах (10 ч) 

1-2 Электрический ток в металлах. Электрический ток в электролитах. 2 

3 Электрический ток в газах. 1 

4-5 Электрический ток в вакууме. 2 

6-7 Электрический ток в полупроводниках. 2 

8,9 Транзистор. Полупроводниковая электроника. 2 

10 
Контрольная работа по теме «Электрический ток 

в различных средах». 

1 

Магнитное поле тока (10 ч) 

11,12 Магнитное поле тока. 2 

13,14 Аналитическое и графическое описание магнитного поля тока. 2 

15,16 Сила Ампера. Сила Лоренца. 2 

17,18 Решение задач на расчет магнитного поля тока. 2 
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19 Контрольная работа по теме «Магнитное поле тока». 1 

Электромагнитная индукция (8 ч) 

20 Электромагнитная индукция. 1 

21 Природа явления электромагнитной индукции и его закономерности. 1 

22 
Решение задач на закон электромагнитной индукции в неподвижных и движущихся 

проводниках. 

1 

23 Самоиндукция. Энергия магнитного поля тока. 1 

24,25 Решение задач на самоиндукцию и расчет магнитного поля тока. 2 

26 Решение задач на закон электромагнитной индукции. 1 

27 Контрольная работа по теме «Электромагнитная индукция». 1 

Магнитные свойства вещества (4 ч) 

28,29 Магнитная проницаемость. Три класса магнитных веществ 2 

30 Объяснение пара и диамагнетизма 1 

31 Ферромагнетизм. Применение ферромагнетиков 1 

Лабораторный практикум (8 ч) 

32 
Осциллографический метод изучения быстро- 

переменных процессов.  

1 

33 Допуск к практикуму. 1 

34 
Лабораторная работа №1 «Изучение температурной зависимости сопротивления 

металлов и полупроводников.» 

1 

35 
Лабораторная работа №2 «Изучение процесса прохождения электрического тока в 

растворах электролитов» 

1 

36 Лабораторная работа №3 «Изучение полупроводникового диода» 1 

37 Лабораторная работа №4 «Изучение процессов выпрямления переменного тока» 1 

38 
Лабораторная работа №5 «Изучение процесса прохождения тока в биполярном 

транзисторе» 

1 

39 Зачет по практикуму. 1 

Колебания и волны (36 ч) 

Механические колебания (9 ч) 

40,41 Качественный анализ колебательных процессов. 2 

42 Вывод уравнения свободных колебаний и его решение. 1 

43,44 Анализ уравнения собственных колебаний. 2 

45 Сложение гармонических колебаний. 1 

46 Решение задач по теме «Гармонические колебания». 1 

47 Вынужденные механические колебания. Резонанс. 1 

48 Контрольная работа по теме «Свободные колебания». 1 
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Электрические колебания (9 ч) 

49-51 Вынужденные электрические колебания (переменный ток). 3 

52,53 Закон Ома для последовательной цепи переменного тока. Резонанс. 2 

 54,55 Решение задач по теме «Переменный ток». 2 

56,57 Контрольная работа по теме «Переменный ток». 2 

Производство, передача, распространение и использование электрической энергии (5 ч) 

58,59 Генерирование электрической энергии.  2 

60,61 Трансформатор. Передача электрической энергии 2 

62 Использование электрической энергии 1 

Механические волны. Звук (5 ч) 

63 Механические волны. 1 

64 Звуковые волны. 1 

65,66 Решение задач на расчет характеристик механической волны. 2 

67 Контрольная работа по теме «Механические волны». 1 

Электромагнитные волны (8 ч) 

68,69 Электромагнитные волны 2 

70,71 Принципы радиосвязи. 2 

72,73 Решение задач по теме «Электромагнитные волны». 2 

74 Обобщающий урок по теме «Электромагнитные волны». 1 

75 Контрольная работа по теме «Электромагнитные волны». 1 

  Лабораторный практикум (12 ч)  

76 Допуск к практикуму. 1 

77 Лабораторная работа №6 «Изучение цепи переменного тока» 1 

78 Лабораторная работа №7 «Изучение резонанса в цепи переменного тока» 1 

79 
Лабораторная работа №8 «Измерение коэффициента мощности цепи переменного 

тока» 

1 

80 Лабораторная работа №9 «Изучение однофазного трансформатора» 1 

81 
Лабораторная работа №10 «Измерение емкости конденсатора и индуктивности 

катушки» 

1 

82 Лабораторная работа №11 «Изучение автоколебаний» 1 

83 
Лабораторная работа №12 «Ознакомление с процессами модуляции и демодуляции 

электромагнитных колебаний» 

1 

84 
Лабораторная работа №13 «Изучение поперечных волн в струне с закрепленными 

концами» 

1 

85 Лабораторная работа №14 «Изучение свойств звуковых волн» 1 

86,87 Зачет по практикуму. 2 
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Оптика (21 ч) 

Развитие взглядов на природу света. Геометрическая оптика (9 ч) 

88,89 
Световые лучи. Закон прямолинейного распространения света. Отражение света. 

Плоское зеркало. 

2 

90,91 Сферическое зеркало. 2 

92,93 Преломление света. Полное отражение. 2 

94 Преломление света в плоскопараллельной пластинке и треугольной призме. 1 

95 Линзы. 1 

96 Оптические приборы. 1 

97 Контрольная работа по теме «Геометрическая оптика». 1 

 Световые волны (7ч)   

98 Развитие взглядов на природу света. Скорость света. 1 

99 Дисперсия света. Интерференция света. 1 

100 Осуществление интерференции в оптике. 1 

101 Дифракция света. 1 

102 Дифракционная решетка.  

103 Поляризация света.  

104 Контрольная работа по теме «Световые волны».  

Излучение и спектры (5 ч) 

105 Виды излучений. Источники света. 1 

106 Спектры и спектральные приборы 1 

107 Виды спектров. Спектральный анализ.  1 

108 Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. Рентгеновские лучи. 1 

109 Шкала электромагнитных волн. 1 

Основы теории относительности (5 ч)  

110,111 
Законы электродинамики и принцип относительности. Постулаты теории 

относительности. Преобразования Лоренца. 

2 

112-114 Релятивистская динамика. Энергия в релятивистской механике. 3 

Квантовая физика (34) 

Световые кванты. Действие света (8) 

115,116 Зарождение квантовой теории. Фотоэффект. Законы фотоэффекта. 2 

117 Теория фотоэффекта. Применение фотоэффекта. 1 

118,119 Фотоны. Эффект Комптона 2 

120,121 Давление света. Химическое действие света. 2 

122 Контрольная работа по теме «Световые кванты. СТО». 1 
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 Атомная физика. Квантовая теория (8)  

123,124 Доказательства сложной структуры атомов. Строение атома. 2 

125,126 Постулаты Бора. 2 

127 Трудности теории Бора. 1 

128 Волновые свойства частиц. 1 

129 Лазер. 1 

130 Контрольная работа по теме «Строение атома». 1 

Физика атомного ядра (10 ч) 

131 Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. 1 

132,133 Радиоактивность. Изотопы. 2 

134 Открытие нейтрона. Строение атомного ядра. 1 

135,136 Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. 2 

137 Ядерные реакции. Деление ядер урана 1 

138 Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. 1 

139 
Термоядерные реакции. Использование ядерной энергии. Получение радиоактивных 

изотопов и их применение. Биологическое действие радиоактивных излучений. 

1 

140 Контрольная работа по теме «Атомное ядро». 1 

Элементарные частицы (8 ч) 

141,142 Три этапа в развитии физики элементарных частиц. 2 

143,144 Классификация элементарных частиц.  2 

145,146 Взаимные превращения элементарных частиц. 2 

147,148 Взаимодействие кварков.  2 

Лабораторный практикум по оптике и квантовой физике (8 ч) 

149 Допуск к практикуму. 1 

150 Лабораторная работа №15 «Изучение закона преломления света» 1 

151 
Лабораторная работа №16 «Измерение показателя преломления стекла с помощью 

микроскопа» 

1 

152 Лабораторная работа №17 «Измерение фокусного расстояния рассеивающей линзы» 1 

153 Лабораторная работа №18 «Сборка оптических систем» 1 

154 Лабораторная работа №19 «Исследование интерференции света» 1 

155 Лабораторная работа №20 «Исследование дифракции света» 1 

156 
Лабораторная работа №21 «Определение длины световой волны при помощи 

дифракционной решетки» 

1 

157 
Лабораторная работа №22 «Изучение явлений фотоэффекта. Измерение работы 

выхода электрона» 

1 

158 Зачет по практикуму 1 
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Строение Вселенной (8 ч) 

159,160 
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Общие 

характеристики планет. 

2 

161,162 Планеты земной группы. Далекие планеты. 2 

163,164 Солнце и звезды. 2 

165,166 Строение и эволюция Вселенной. 2 

Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил общества (2 ч) 

167,168 Единая физическая картина мира. Физика и научно-техническая революция. 2 

Резервное время (9 ч) 

 Всего 175 уроков из них:  

 12 уроков – контрольных работ  

  22 урока – лабораторных работ  

2.2.13. Химия (предметная линия учебников О.С. Габриеляна, авторская программа 

курса химии для 10-11 классов (базовый уровень) О.С. Габриеляна 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Деятельность учителя в обучении химии в средней (полной) школе должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих  

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ: 

в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной и 

профессиональной траектории; 

в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ освоения выпускниками старшей школы 

программы по химии являются: 

использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применении основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) 

для изучения различных сторон окружающей действительности; 

использование основных интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

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

умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

использование различных источников для получения химической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. 

В области ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ изучение химии предоставляет ученику 

возможность на ступени среднего (полного) общего образования научиться: 

на базовом уровне  

1) в познавательной сфере —  

а) давать определения изученным понятиям; 

б) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя 

для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 
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в) описывать и различать изученные классы неорганических и органических соединений, 

химические реакции; 

г) классифицировать изученные объекты и явления; 

д) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 

е) делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами 

изученных; 

ж) структурировать изученный материал; 

з) интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников; 

и) описывать строение атомов элементов I—IV периода с использованием электронных 

конфигураций атомов; 

к) моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, 

кристаллов; 

2) в ценностно-ориентационной сфере —  

анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

3) в трудовой сфере —  

проводить химический эксперимент; 

1) в сфере физической культуры —  

2) оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

В результате изучения базового курса химии выпускник освоит содержание, которое 

способствует формированию познавательной, нравственной и эстетической культуры. Он 

овладеет системой химических знаний – понятиями, законами, теориями и языком науки как 

компонентами естественнонаучной картины мира. Это позволит ему выработать понимание 

общественной потребности развития химии как науки, отношение к химии как возможной 

области будущей практической деятельности. 

Усвоение содержания базового курса химии обеспечит выпускнику возможность овладеть 

обобщенными способами действий с учебным материалом, которые позволяют успешно решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. Сформированность обобщенных способов действий, наряду 

с овладением опорной системой знаний и умений, позволит учащимся быть компетентными в 

той или иной сфере культуры, каждая из которых предполагает особые способы действий 

относительно специфического содержания.  

В процессе изучения химии у ученика будут сформированы познавательные ценностные 

ориентации: ценности научного знания, его практической значимости и достоверности; 

ценности химических методов исследования живой и неживой природы. 

В результате развития познавательных ценностных ориентаций при изучении базового 

курса химии у выпускника будут сформированы: уважительное отношение к созидательной, 

творческой деятельности; понимание необходимости здорового образа жизни; потребность в 

безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в повседневной жизни, 

необходимость сохранять и защищать природу. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий при изучении базового 

курса позволит ученику научиться: планировать свои действия с учетом поставленной задачи и 

условиями ее реализации; оценивать правильность выполнения действия и осуществлять 

контроль результатов усвоения учебного материала; вносить необходимые коррективы в 

учебную деятельность на основе анализа и оценки допущенных ошибок; самостоятельно 

определять ориентиры учебных действий при изучении нового материала. 

Коммуникативные ценностные ориентации, основу которых составляют процесс общения 

и грамотная речь, будут способствовать развитию потребности вести диалог, выслушивать 
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мнение оппонента, участвовать в дискуссии, открыто выражать и аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, правильно использовать химическую терминологию и символику. 

В результате изучения базового курса химии выпускник средней школы получит 

возможность научиться: 

совершенствовать и развивать умение управлять своей познавательной деятельностью;  

применять основные интеллектуальные операции такие как, формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей и др. для изучения свойств веществ и химических реакций;  

использовать различные источники для получения химической информации; 

самостоятельно планировать и организовывать учебно-познавательную деятельность;  

устанавливать последовательность действий при решении учебной задачи; 

осваивать ключевые компетентности, которые имеют универсальное значение для 

различных видов деятельности, в их числе: обобщенные способы решения задач, 

исследовательские умения, коммуникативные умения, информационные умения. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА, 10 КЛАСС 

Тема 1. Введение (3 ч) 

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. 

Природные, искусственные и синтетические органические соединения.  

Теория строения органических соединений. 

 Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно 

их валентности. Основные положения теории химического строения органических соединений. 

Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы и модели 

молекул в органической химии.  

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений.  

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (9 ч) 

Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества природного газа 

перед другими видами топлива. Состав природного газа.  

 Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства 

алканов (на примере метана и этана): горение, замещение, разложение и дегидрирование. 

Применение алканов на основе свойств.  

 Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). 

Химические свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной воды 

и раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его свойства и 

применение. Применение этилена на основе свойств.  

 Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и 

полимеризация в каучуки. Резина.  

 Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. 

Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение 

хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакция 

полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение.  

Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: 

горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств.  

 Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом 

числе.  

Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, 

ацетилена и бензола к раствору перманганата калия и бромной воде. Получение этилена 

реакцией дегидратации этанола и деполимеризации полиэтилена, ацетилена карбидным 

способом. Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на 

непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов.  

Лабораторные опыты. 1. Определение элементного состава органических соединений. 2. 

Изготовление моделей молекул углеводородов. 3. Обнаружение непредельных соединений в 
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жидких нефтепродуктах. 4. Получение и свойства ацетилена. 5. Ознакомление с коллекцией 

«Нефть и продукты ее переработки». 

Тема 3. Кислород- и азотсодержащие органические соединения и их природные 

источники (18 ч) 

 Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых организмов.  

 Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная 

группа как функциональная. Представление о водородной связи. Химические свойства этанола: 

горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в 

альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и 

предупреждение.  

  Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение 

глицерина.  

 Каменный уголь. Фенол. Коксохимическое производство и его продукция. Получение 

фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: 

взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Поликонденсация фенола с 

формальдегидом в фенолоформальдегидную смолу. Применение фенола на основе свойств.  

 Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические 

свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление в 

соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств.  

 Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. 

Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и 

реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные 

кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой.  

 Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные 

эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств.  

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и 

гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств.  

 Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды 

(сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой природе и в 

жизни человека.  

 Глюкоза - вещество с двойственной функцией - альдегидоспирт. Химические свойства 

глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение 

(молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств.  

 Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на 

примере взаимопревращений: глюкоза ↔ полисахарид.  

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». Растворимость фенола в 

воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции на фенол. Реакция 

«серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоты с 

помощью гидроксида меди (II). Получение уксусно-этилового и уксусно-изоамилового эфиров. 

Коллекция эфирных масел. Качественная реакция на крахмал.  

 Лабораторные опыты. 6.Свойства этилового спирта. 7. Свойства глицерина. 8. Свойства 

формальдегида. 9. Свойства уксусной кислоты. 10. Свойства жиров. 11. Сравнение свойств 

растворов мыла и стирального порошка. 12. Свойства глюкозы. 13. Свойства крахмала. 

 Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина - анилина - из 

нитробензола. Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле 

анилина: ослабление основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение 

анилина на основе свойств.  

 Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. 

Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: взаимодействие 
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со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и 

полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств.  

 Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, 

вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, 

гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции белков.  

 Генетическая связь между классами органических соединений.  

 Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий 

план строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых 

кислот в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о биотехнологии и генной 

инженерии.  

 Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция 

анилина с бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах 

аминокислот. Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и 

биуретовая. Горение птичьего пера и шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: 

этанол → этилен → этиленгликоль →этиленгликолят меди (II); этанол →этаналь →этановая 

кислота.  

 Лабораторные опыты. 14. Свойства белков.  

  Практическая работа №1. Идентификация органических соединений.  

 Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особенности 

функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и 

народном хозяйстве.  

 Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы, 

гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как представитель водорастворимых 

витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов.  

 Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых 

организмов. Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика сахарного 

диабета. 

Лекарства. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. 

Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и 

профилактика.  

Демонстрации. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого 

картофеля. Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС 

индикаторной бумагой. Иллюстрации с фотографиями животных с различными формами 

авитаминозов. Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды раствора аскорбиновой 

кислоты индикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина на белок. 

Домашняя, лабораторная и автомобильная аптечка.  

Тема 4. Искусственные и синтетические органические соединения (3 ч) 

 Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров, как продуктов 

химической модификации природного полимерного сырья. Искусственные волокна (ацетатный 

шелк, вискоза), их свойства и применение.  

 Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями 

полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров линейная, разветвленная и 

пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого 

давления, полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон.  

Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных и 

синтетически волокон и изделий из них. Распознавание волокон по отношению к нагреванию и 

химически реактивам.  

Практическая работа №2. Распознавание пластмасс и волокон 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

по химии 10 класс базовый уровень (1 ч в неделю, всего 35 ч.) 
 Из них 
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Наименование темы 
Всего 

часов 
Практических работ Контрольных работ 

1 Тема1. Введение 3 - - 

2 
Тема 2. Углеводороды и их 

природные источники 
9 - Контрольная работа №1  

3 

Тема 3. Кислород- и 

азотсодержащие органические 

соединения и их природные 

источники  

18 

Практическая работа №1 

«Идентификация 

органических соединений» 

Контрольная работа №2 

4 
Тема 4. Искусственные и 

синтетические полимеры 
3 

Практическая работа №2 

«Распознавание пластмасс и 

волокон» 

- 

8 Резерв  2 - - 

ИТОГО 35 2 2 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Строение вещества (18 ч) 

Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. 

Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения электронных оболочек 

атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. Менделеева (переходных 

элементов). Понятие об орбиталях: s- , р-орбитали. Электронные конфигурации атомов 

химических элементов.  

Периодический закон Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Открытие Д. И. 

Менделеевым периодического закона.  

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева - графическое 

отображение периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, номера 

периода и номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств элементов в 

периодах и группах (главных подгруппах).  

Положение водорода в периодической системе.  

Значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира.  

Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

Лабораторный опыт. 1. Конструирование периодической таблицы элементов с 

использованием карточек. 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток.  

Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная 

ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и донорно-

акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллическихрешеток.  

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ 

с этим типом связи.  

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная 

связь. Значение водородной связи для организации структур биополимеров.  

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. 

Волокна: природные (растительные и животные) и химические (искусственные и 

синтетические), их представители и применение.  

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности строения 

газов. Молярный объем газообразных веществ.  

Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение 

атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним.  
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Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, 

этилен. Их получение, собирание и распознавание. 

Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. 

Жесткость воды и способы ее устранения.  

Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях. Жидкие кристаллы 

и их применение. 

Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни человека, 

их значение и применение. Кристаллическое строение вещества. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и 

дисперсная фаза. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния 

дисперсной среды и дисперсионной фазы. Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, 

аэрозоли.  

Тонкодисперсные системы: гели и золи. 

Составвещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 

постоянства состава веществ. Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в 

соединении, доля компонента в смеси – доля примесей, доля растворенного вещества в 

растворе) и объемная. Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного.  

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с 

ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток 

алмаза, графита. Модель молекулы ДНК. Образцы пластмасс (фенолоформальдегидные, 

полиуретан, полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид) и изделия из них.Образцы волокон 

(шерсть, шелк, ацетатное волокно, капрон, лавсан, нейлон) и изделия из них. Образцы 

неорганических полимеров (сера пластическая, кварц, оксид алюминия, природные 

алюмосиликаты). Модель молярного объема газов. Три агрегатных состояния воды. Образцы 

накипи в чайнике и в трубах центрального отопления. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Приборы на жидких кристаллах. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, 

аэрозолей, гелий и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты. 2 Определение типа кристаллической решетки вещества и описание 

его свойств. 3. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и изделия из них. 

4. Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды. 5. Ознакомление с 

минеральными водами. 6. Ознакомление с дисперсными системами.  

Практическая работа №1. Получение, собирание и распознавание газов. 

Тема 2. Химические реакции (8 ч) 

Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные 

видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и 

фосфора. Озон, его биологическая роль. Изомеры и изомерия.  

Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и 

эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. 

Реакции горения, как частный случай экзотермических реакций.  

Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. Зависимость скорости 

химической реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, площади 

поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о 

катализе и катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы, особенности их 

функционирования.  

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. 

Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы смещения 

химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных научных 

принципах производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты.  

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классификация 

веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и нерастворимые вещества. 
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Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Кислоты, основания и соли с 

точки зрения теории электролитической диссоциации.  

Химические свойства воды. Взаимодействие с металлами, основными и кислотными 

оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в органической 

химии.  

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. 

Обратимый гидролиз солей.  

Гидролиз органических соединений и его практическое значение для получения 

гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом 

обмене веществ и энергии в клетке.  

Окислительно - восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени 

окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных реакциях. 

Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель. 

Электролиз. Электролиз как окислительно – восстановительный процесс. Электролиз 

растворов и расплавов на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза. 

Электролитическое получение алюминия.   

Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Озонатор. Модели молекул н-

бутана и изобутана. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере 

взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми 

гранулами цинка и взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, 

железа) с соляной кислотой. Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами 

тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. 

Разложение пероксида водорода с помощью катализатора (оксида марганца (IV) и каталазы 

сырого мяса и сырого картофеля. Примеры необратимых реакций, идущих с образованием 

осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и натрия с водой. Получение оксида фосфора (V) 

и растворение его в воде; испытание полученного раствора лакмусом. Образцы 

кристаллогидратов. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет 

диссоциации. Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от 

разбавления раствора. Гидролиз карбида кальция. Гидролиз карбонатов щелочных металлов и 

нитратов цинка или свинца (II). Получение мыла. Простейшие окислительно-

восстановительные реакции; взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с раствором 

сульфата меди (II). Модель электролизера. Модель электролизной ванны для получения 

алюминия.  

Лабораторные опыты. 7. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 

8. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды.9. Получение кислорода разложением 

пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого картофеля. 10. 

Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 11.Различные случаи гидролиза 

солей.  

Тема 3. Вещества и их свойства (8 ч) 

Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 

Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом.  

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. 

Способы защиты металлов от коррозии.  

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных 

представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с металлами 

и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более 

электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями).  

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства 

кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, 
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спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной серной 

кислоты.  

Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химические 

свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложение 

нерастворимых оснований.  

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: 

взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их 

значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); гидрокарбонаты 

натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) - малахит (основная соль). 

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, катионы 

железа (II) и (III).  

Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. Понятие 

о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. Генетический ряд 

неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии.  

Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и сурьмы с хлором, 

железа с серой. Горение магния и алюминия в кислороде. Взаимодействие щелочноземельных 

металлов с водой. Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с уксусной кислотой. 

Алюминотермия. Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой. Результаты 

коррозии металлов в зависимости от условий ее протекания. Коллекция образцов неметаллов. 

Взаимодействие хлорной воды с раствором бромида (иодида) калия. Коллекция природных 

органических кислот. Разбавление концентрированной серной кислоты. Взаимодействие 

концентрированной серной кислоты с сахаром, целлюлозой и медью. Образцы природных 

минералов, содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и гидроксокарбонат 

меди (II). Образцы пищевых продуктов, содержащих гидрокарбонаты натрия и аммония, их 

способность к разложению при нагревании. Гашение соды уксусом. Качественные реакции на 

катионы и анионы.  

Лабораторные опыты. 12. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами. 

13. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с металлами. 14.  

Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с основаниями. 15. 

Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с солями. 16. Получение и 

свойства нерастворимых оснований. 17. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов. 18. 

Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) неметаллов; в) кислот; г) оснований; д) минералов 

и биологических материалов, содержащих некоторые соли.  

Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

органических и неорганических соединений. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

по химии 11 класс базовый уровень (1 ч в неделю, всего 34 ч.) 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Всего 

часов 

Из них 

Практических работ Контрольных работ 

1. Тема 1. Строение вещества  18 

Практическая работа №1. 

«Получение и распознавание 

газов (водород, кислород, 

углекислый газ, аммиак, 

этилен)» 

Контрольная работа № 1 

«Строение вещества» 

2. Тема 2. Химические реакции  8 - - 

3. 
Тема 3. Вещества и их 

свойства 
8 

Практическая работа № 2. 

«Идентификация 

неорганических веществ». 

Контрольная работа № 2 

по темам «Химические 

реакции», «Вещества и 

их свойства» 

ИТОГО 34 2 2 
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ХИМИЯ (Рабочая программа составлена на основе программы «Химия» для 10 – 11 

классов (С.А. Пузаков) 

10-11 класс углублённый уровень 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Деятельность учителя в обучении химии в средней школе должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность;  

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной и 

профессиональной траектории;  

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ освоения выпускниками на уровне 

среднего общего образования программы по химии являются: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применении основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) 

для изучения различных сторон окружающей действительности;  

2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов;  

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

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике;  

5) использование различных источников для получения химической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. 

В области предметных результатов изучение химии предоставляет ученику 

возможность на ступени среднего общего образования научиться:  

На углубленном уровне  

1) в познавательной сфере  

1.1. давать определения изученным понятиям; 

1.2. описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии;  

1.3. объяснять строение и свойства изученных классов неорганических и органических 

соединений; 

1.4. классифицировать изученные объекты и явления;  

1.5. наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту;  

1.6. исследовать свойства неорганических и органических веществ, определять их 

принадлежность к основным классам соединений; 

1.7. обобщать знания и делать обоснованные выводы о закономерностях изменения 

свойств веществ; 

1.8. структурировать учебную информацию;  

1.9. интерпретировать информацию, полученную из других источников, оценивать ее 

научную достоверность;  

1.10. объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их протекания на основе знаний о строении вещества и законов термодинамики; 

1.11. объяснять строение атомов элементов I—IV периода с использованием электронных 

конфигураций атомов; 

1.12. моделировать строение простейших молекул неорганических и органических 

веществ, кристаллов;  

1.13. проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 
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1.14. характеризовать изученные теории;  

1.15. самостоятельно добывать новое для себя химическое знание, используя для этого 

доступные источники информации;  

2) в ценностно-ориентационной сфере — прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой веществ;  

3) в трудовой сфере — самостоятельно планировать и про- водить химический 

эксперимент, соблюдая правила безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием;  

4) в сфере безопасности — оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других 

травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие 

умения:  

осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости 

и объяснимости на основе достижений науки. 

постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать потребность 

и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне 

школы; 

формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и благополучия 

людей на Земле.  

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

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

осознанный выбор будущей профессии; 

сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения курса «Химия» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности;  

выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;  

составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;  

работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно;  

в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки; 

обнаруживать и формулировать учебную проблему;  

ставить цель деятельности на основе поставленной проблемы и предлагать несколько 

способов ее достижения; 

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

планировать ресурсы для достижения цели;  

классифицировать объекты в соответствии с выбранными признаками;  

сравнивать объекты;  

систематизировать и обобщать информацию;  

определять проблему и способы её решения;  

владеть навыками анализа; 
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владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

уметь самостоятельно осуществлять поиск методов решения практических задач, 

применять различные методы познания для изучения окружающего мира.  

искать необходимые источники информации;  

самостоятельно и ответственно осуществлять информационную деятельность, в том 

числе, ориентироваться в различных источниках информации;  

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

иметь сформированные навыки работы с различными текстами;  

выступать перед аудиторией;  

вести дискуссию, диалог, находить приемлемое решение при наличии разных точек 

зрения;  

продуктивно общаться и взаимодействовать с партнёрами по совместной деятельности;  

учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование общих способов 

работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов совместной 

деятельности). 

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

образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, строения 

атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; устанавливать 

причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и строением; 

применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической связи 

и активности реагентов; 

устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и 

органических соединений заданного состава и строения; 

подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 

лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и 

органических веществ; 

определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 

веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 

биологических обменных процессах и промышленности; 

приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 
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выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и 

органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с 

правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты теплового эффекта 

реакции;  

использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических 

процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания органических веществ; 

владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний; 

представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников сырья, 

переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 

химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением 

правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов;  

описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических 

представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа веществ; 

характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых 

кислот как важнейших биологически активных веществ; 

прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, 

лежащих в основе природных и производственных процессов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Органическая химия. 11 класс 

(5 ч в неделю всего 170 ч, из них 1 ч — резервное время) 

Тема 1. Основные теоретические положения органической химии (21 ч).  

Предмет органической химии. Многообразие органических соединений. Органические 

вещества. Углеродный скелет молекул органических веществ. Углерод-углеродные связи. 

Соединения насыщенные и ненасыщенные. Кратные связи. Ациклические и циклические 

соединения. Молекулы с разветвлённым и неразветвлённым углеродным скелетом. 

Функциональные группы. Монофункциональные, полифункциональные и 

гетерофункциональные соединения. Теория строения органических соединений А. М. 

Бутлерова. Изомеры.  

Химические связи в молекулах органических соединений. Гибридизация орбиталей. 

σ-Связь, π-связь. Первичный, вторичный, третичный и четвертичный атом углерода. Длина 

связи. 

Общие представления о реакционной способности органических соединений. 

Понятие о механизме реакции. Элементарный акт. Простые и сложные реакции. Переходное 

состояние. Гомолитический и гетеролитический способы разрыва связи. Радикалы. 



377 

 

Нуклеофилы и электрофилы. Субстраты. Реагенты. Электронодонорные и 

электроноакцепторные заместители. Индуктивный эффект. Мезомерный эффект. Сопряжённая 

система. Классификация реакций в органической химии: по результату (реакции замещения, 

присоединения, отщепления); по изменению химической природы органического вещества в 

ходе реакции (гидрирование, дегидрирование, гидратация, дегидратация, галогенирование, 

дегалогенирование, гидрогалогенирование, дегидрогалогенирование, гидролиз). Реакция 

электрофильного замещения. Реакция нуклеофильного замещения. Реакции радикального 

присоединения. Реакции электрофильного присоединения. Реакции нуклеофильного 

присоединения.  

Демонстрации. Коллекции органических веществ и материалов и изделий из них. Модели 

молекул органических соединений.  

Практические работы. 1. Конструирование шаростержневых моделей молекул 

органических соединений. 2. Определение водорода, углерода и хлора в органических 

соединениях.  

Тема 2. Углеводороды (56 ч) 

Алканы. Общая формула и гомологический ряд алканов. Качественный и 

количественный состав молекул алканов. Международная номенклатура органических 

соединений. Изомерия и номенклатура алканов. Физические свойства алканов. Химические 

свойства алканов. Химические реакции с участием алканов, протекающие по механизму 

радикального замещения: галогенирование, нитрование (реакция Коновалова), 

дегидрирование. Изомеризация алканов. Крекинг. Каталитическое окисление и горение 

алканов. Конверсия метана. Синтез-газ. Частичное окисление метана. Получение алканов: 

реакция Вюрца, декарбоксилирование солей уксусной кислоты, реакция Кольбе. Применение 

алканов. Международные коды пищевых добавок.  

Алкены. Общая формула, гомологический ряд и номенклатура алкенов. sp2-

Гибридизация орбиталей атомов углерода. Структурная и пространственная изомерия алкенов. 

Физические свойства алкенов. Химические свойства алкенов: реакции, протекающие по 

механизму электрофильного присоединения (гидрогалогенирование, галогенирование, 

гидратация, гидрирование, дегидрирование). Правило Марковникова. Карбокатион. 

Качественная реакция на двойную связь (реакция Вагнера). Полимеризация алкенов. Мономер, 

полимер, элементарное звено, степень полимеризации. Окисление алкенов. Вакер-процесс. 

Промышленные и лабораторные способы получения алкенов. Правило Зайцева. Применение 

алкенов.  

Алкадиены. Общая формула алкадиенов. Изолированные, сопряжённые и 

кумулированные диены. Делокализация связи. Физические свойства алкадиенов. Химические 

свойства алкадиенов: реакции присоединения (гидрирование, галогенирование) и 

полимеризации. Резонансный гибрид. Натуральный и синтетические каучуки. Вулканизация. 

Получение и применение алкадиенов. Реакция Лебедева.  

Алкины. Общая формула и гомологический ряд алкинов. Изомерия и номенклатура 

алкинов. sp-Гибридизация орбиталей атомов углерода. Физические свойства алкинов. 

Химические свойства алкинов: реакции электрофильного присоединения (галогенирование, 

гидрогалогенирование, гидратация, гидрирование). Правило Эльтекова. Ацетилениды. 

Димеризация и тримеризация ацетилена. Окисление алкинов перманганатом калия в различных 

условиях. Получение и применение алкинов.  

Циклоалканы. Общая формула и гомологический ряд циклоалканов. Изомерия и 

номенклатура циклоалканов. Физические свойства циклоалканов. Химические свойства 

циклоалканов: реакции присоединения к малым циклам, реакции замещения нормальных 

циклов, реакции гидрирования и дегидрирования. Получение циклоалканов из 

дигалогеналканов. Медикобиологическое значение циклоалканов.  

Арены. Критерии ароматичности. Ароматический секстет. Правило Хюккеля. Общая 

формула и гомологический ряд аренов. Орто-, пара-, метаксилолы. Физические свойства 

бензола и его гомологов. Реакции электрофильного замещения бензола (галогенирование, 
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нитрование, алкилирование). π-Комплекс, σ-комплекс. Реакции присоединения аренов. 

Химические свойства гомологов бензола. Ориентанты первого и второго рода. 

Конденсированные и неконденсированные ароматические соединения.  

Получение и применение аренов.  

Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. Переработка нефти. 

Детонационная стойкость бензина. Октановое число.  

Риформинг. Применение нефтепродуктов. Виды твёрдого топлива.  

Галогензамещённые углеводороды. Общая характеристика. Физические свойства. 

Химические свойства галогеналканов (реакции замещения и отщепления). Химические 

свойства галогеналкенов (реакции присоединения, замещения, полимеризации). Взаимное 

влияние атомов в молекулах галогензамещённых углеводородов. Продукты полимеризации 

галогензамещённых углеводородов: поливинилхлорид, хлоропреновый каучук, 

политетрафторэтилен.  

Демонстрации. Агрегатное состояние алканов в зависимости от молярной массы (бутан, 

гексан, парафин). Несмешиваемость гексана с водой, сравнение плотности гексана и воды. 

Растворение парафина в гексане.  

Растворимость в гексане брома и перманганата калия. Бромирование алканов. 

Радикальное бромирование толуола.  

Лабораторные опыты. 1. Построение моделей молекул алканов. 2. Построение моделей 

молекул алкенов. 3. Сравнение способности к окислению алканов и алкенов. 4. Сравнение 

способности к бромированию при обычных условиях алканов и алкенов. 5. Действие 

перманганата калия на бензол и толуол.  

Практическая работа. 3. Получение этилена и опыты с ним.  

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения (34 ч) 

Спирты. Состав спиртов. Классификация и номенклатура спиртов. Физические свойства 

спиртов. Межмолекулярные водородные связи и их влияние на физические свойства спиртов. 

Химические свойства: взаимодействие со щелочными металлами, с галогеноводородами, 

внутри- и межмолекулярная дегидратация, реакция этерификации, окисление.  

Простые и сложные эфиры. Номенклатура простых эфиров.  

Комплексообразование многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Получение и применение спиртов.  

Фенолы. Классификация и номенклатура фенолов. Физические свойства фенола. 

Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Химические свойства (взаимодействие со 

щелочными металлами и со щелочами, бромирование, нитрование, окисление, гидрирование). 

Образование комплексных соединений с хлоридом железа(III) — качественная реакция на 

фенолы. Сравнение химических свойств одноатомных спиртов и фенола. Получение и 

применение фенолов. Бактерицидная активность фенолов.  

Альдегиды и кетоны. Карбонильные соединения. Номенклатура и изомерия альдегидов 

и кетонов. Физические свойства альдегидов и кетонов. Электронное и пространственное 

строение карбонильной группы. Строение молекул альдегидов. Химические свойства: реакции 

нуклеофильного присоединения (гидратация, присоединение к альдегидам спиртов, 

гидросульфита натрия, циановодорода), восстановление альдегидов и кетонов, окисление 

альдегидов, полимеризация и поликонденсация. Полуацетали. Ацетали. Качественные реакции 

на альдегиды: с гидроксидом меди(II), с аммиачным раствором оксида серебра, с 

фуксинсернистой кислотой. Получение альдегидов и кетонов. Применение альдегидов и 

кетонов. Антисептическое действие формальдегида.  

Карбоновые кислоты. Строение молекул карбоновых кислот. Электронное и 

пространственное строение карбоксильной группы. Гомологические ряды и общие формулы 

карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых кислот. Химические свойства 

предельных одноосновных кислот: реакции нуклеофильного замещения, кислотные свойства. 

Механизм реакции этерификации. Сила галогензамещённых карбоновых кислот. Особенность 

химических свойств муравьиной кислоты. Особенности химических свойств предельных 
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двухосновных, непредельных одноосновных, ароматических карбоновых кислот. Получение 

карбоновых кислот. Важнейшие представители карбоновых кислот: муравьиная, уксусная и 

бензойная. Медико-биологическое значение и применение карбоновых кислот. 

Функциональные производные карбоновых кислот. Сложные эфиры. 

Галогенангидриды. Амиды. Ангидриды. Тиоэфиры. Получение хлорангидридов. Реакционная 

способность функциональных производных карбоновых кислот. Кислотный гидролиз сложных 

эфиров. Щелочной гидролиз сложных эфиров — омыление. Применение и 

медикобиологическое значение производных карбоновых кислот.  

Демонстрации. Реакция изопропилового спирта с хлороводородом. Шаростержневые 

модели молекул альдегидов и кетонов. Образование биурета при разложении мочевины.  

Лабораторные опыты. 6. Построение моделей молекул изомерных спиртов. 7. 

Растворимость разных спиртов в воде. 8. Окисление пропанола-1 и пропанола-2. 9. Реакция 

нуклеофильного замещения спирта. 10. Окисление спирта дихроматом калия. 11. Иодоформная 

реакция. 12. Взаимодействие многоатомных спиртов с гидроксидом меди(II). 13. Обнаружение 

гликольного фрагмента в глицерине. 14. Растворимость и кислотно-оснóвные свойства фенола. 

15. Бромирование фенола. 16. Окисление фенолов. 17. Качественная реакция на фенолы. 18. 

Реакция «серебряного зеркала». 19. Окисление альдегидов гидроксидом меди(II). 20. 

Диспропорционирование формальдегида. 21. Качественная реакция на альдегиды с 

фуксинсернистой кислотой. 22. Иодоформная реакция на ацетон. 23. Построение моделей 

молекул изомерных карбоновых кислот и сложных эфиров. 24. Сравнение растворимости 

карбоновых кислот и их солей в воде. 25. Кислотные свойства уксусной кислоты. 26. Реакция 

этерификации. 27. Обнаружение уксусной кислоты (качественная реакция на ацетат-ион). 28. 

Сравнение способности к окислению муравьиной, щавелевой и уксусной кислот. 29. 

Качественная реакция на щавелевую кислоту. 30. Гидролиз диметилформамида. 31. Гидролиз 

мочевины. 32. Оснóвные свойства мочевины. 33. Дезаминирование мочевины. 34. Гидролиз 

этилацетата.  

Практические работы. 4. Решение экспериментальных задач по теме ««Спирты. Фенолы. 

Альдегиды. Кетоны». 5. Получение уксусной кислоты и изучение её свойств.  

Тема 4. Азотосодержащие органические соединения. Гетерофункциональные 

соединения (21 ч) 

Амины. Общая формула аминов. Номенклатура аминов. Первичные, вторичные, 

третичные амины. Физические и химические свойства аминов. Анилин. Оснóвные свойства 

аминов. Сила аминов и нитросоединений. Нуклеофильные свойства аминов. Дезаминирование. 

Реакция бромирования анилина. Реакция электрофильного замещения по ароматическому 

кольцу. Реакция горения аминов. Окисление анилина. Получение аминов. Реакция Зинина. 

Применение и медико-биологическое значение аминов. Биогенные амины.  

Гетероциклические соединения. Карбоциклические и гетероциклические соединения. 

Кислородсодержащие гетероциклические соединения. Азотсодержащие гетероциклы. 

Физические и химические свойства пиридина и пиррола. Общая характеристика 

гетероциклических соединений с двумя и более гетероатомами. Пиримидин. Пурин. 

Применение гетероциклических соединений.  

Гетерофункциональные соединения. Принципы номенклатуры гетерофункциональных 

соединений. Аминоспирты. Гидроксикетоны и гидроксиальдегиды. Аминокислоты. 

Протеиногенные аминокислоты. Фенолокислоты. Гидроксикислоты и оксокислоты. Цикл 

Кребса. Асимметрический атом углерода. Оптическая изомерия. Энантиомеры. Проекции 

Фишера. Применение гетерофункциональных соединений. 

Демонстрации. Растворимость и оснóвные свойства пиридина. Комплексообразование 

пиридина.  

Лабораторные опыты. 35. Растворимость и кислотно-оснóвные свойства анилина. 36. 

Окисление анилина. 37. Бромирование анилина.  

Тема 5. Химия природных соединений (37 ч) 
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Жиры. Общая характеристика жиров. Липиды. Кислотный состав жиров. 

Полиненасыщенные и насыщенные жирные кислоты. Физические свойства жиров. 

Растительные и животные жиры. Липопротеины. Химические свойства жиров. Гидролиз и 

омыление жиров. Применение жиров. 

Фосфолипиды клеточных мембран. Поверхностно-активные вещества (ПАВ). 

Глицерофосфолипиды (фосфатидилэтаноламины, фосфатидилхолины, фосфатидилсерины). 

Сфингофосфолипиды. Сфингомиелины. Жидкостно-мозаичная модель строения 

биологических мембран. 

Углеводы. Общая формула углеводов. Классификация углеводов.  

Биополимеры. Моносахариды. Глюкоза, фруктоза, рибоза, дезоксирибоза. 

Стереоизомерия моносахаридов. Формулы Фишера. Образование циклических форм 

моносахаридов. Формулы Хеуорса. Химические свойства моносахаридов 

(комплексообразование с ионами меди(II), образование сложных эфиров, восстановление до 

многоатомных спиртов, окисление до кислот, окисление моносахаридов с деструкцией 

углеродной цепи, образование гликозидов). АТФ и АДФ. Брожение (спиртовое, молочнокислое, 

маслянокислое). Превращения глюкозы в организме (гликолиз, гликогенез, пентозофосфатный 

путь). Применение моносахаридов. Общая характеристика дисахаридов. Строение 

дисахаридов. Ацетали. Гликозидные связи. Сахароза. Мальтоза. Лактоза. Восстанавливающие 

и невосстанавливающие дисахариды. Гидролиз дисахаридов. Общая характеристика 

полисахаридов. Поли-Dглюкопиранозы. Гомополисахариды. Амилоза. Амилопектин. Крахмал. 

Гликоген. Целлюлоза. Гидролиз полисахаридов. Декстрин. Сложные эфиры целлюлозы с 

уксусной и азотной кислотами. Качественные реакции на крахмал и целлюлозу.  

Аминокислоты. Общая характеристика аминокислот. Биологическое значение α-

аминокислот. Незаменимые и заменимые аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Химические свойства аминокислот (реакции с кислотами и 

щелочами, реакции этерификации и дезаминирования, декарбоксилирование и 

трансаминирование). Качественная реакция на аминокислоты. Реакции аминокислот, 

обусловленные дополнительными функциональными группами. Пептидная (амидная) связь. 

Основные аминокислоты, образующие белки. Способы получения аминокислот. Применение 

аминокислот. Капрон.  

Белки. Белки как природные биополимеры (полипептиды). Структура белковой 

молекулы. Свойства белков. Глобулярные и фибриллярные белки.  

Кислотно-оснóвные свойства белков. Денатурация. Ренатурация. Гидролиз белков. 

Цветные реакции белков (биуретовая, ксантопротеиновая, реакция Фолля). Биологические 

функции белков. Применение белков. 

Нуклеиновые кислоты. Роль нуклеиновых кислот в жизнедеятельности организмов.  

Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК). Рибонуклеиновая кислота (РНК). 

Дезоксирибонуклеозиды. Рибонуклеозиды. Нуклеотиды. Нуклеиновые кислоты как 

полинуклиотиды. Нуклеиновые основания (тимин, урацил, цитозин, аденин, гуанин). 

Таутомеры, лактимная и лактамная формы. Фосфодиэфирная связь. Первичная структура ДНК 

и РНК. Принцип комплементарности. Гидролиз полинуклеотидов. Применение нуклеиновых 

кислот.  

Органическая химия — основа медико-биологических наук. Органическая химия и 

физиология. Гормоны. Эстрадиол. Тестостерон. Органическая химия и фармакология. 

Пенициллины. Органическая химия и биохимия. Никотинамид. Никотиновая кислота. Никотин.  

Демонстрации. Гидролиз крахмала.  

Лабораторные опыты. 38. Образование кальциевых солей насыщенных высших жирных 

кислот. 39. Обнаружение двойной связи в олеиновой кислоте. 40. Обнаружение двойных связей 

в лимонене. 41. Обнаружение гликольного фрагмента в глюкозе и фруктозе. 42. Проба 

Троммера на моносахариды. 43. Реакция Селиванова на фруктозу. 44. Моделирование процесса 

биологического окисления глюкозы. 45. Обнаружение гликольного фрагмента в лактозе и 

сахарозе. 46. Проба Троммера на дисахариды. 47. Гидролиз сахарозы. 48. Качественная реакция 
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на крахмал. 49. Амфотерные свойства α-аминокислот. 50. Комплексообразование α-

аминокислот. 51. Дезаминирование α-аминокислот. 52. Качественная реакция на α-

аминокислоты. 53. Ксантопротеиновая реакция. 54. Обнаружение меркапто-групп в белке. 55. 

Биуретовая реакция.  

Практические работы. 6. Практическая работа по теме «Углеводы». 7. «Аминокислоты 

и белки». 8. Решение экспериментальных задач по теме «Химия природных соединений». 9. 

Решение экспериментальных задач.  

Резервное время - 1 час. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучения учебного предмета «Химия», 10 класс, 5 ч/неделю 

Углублённый уровень 
№ п/п Тема  Количество 

часов 

Тема 1. Основные теоретические положения органической химии (21 ч) 

1 Повторение курса химии за 9 класс.  1 

2 Предмет органической химии. Органические вещества. 1 

3 Углеродный скелет молекул органических веществ. 1 

4 Функциональные группы. 1 

5 Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. 1 

6 
Решение задач и упражнений по теме «Теория строения органических соединений А. М. 

Бутлерова». 

1 

7 Связи, образуемые атомами углерода и водорода. 1 

8 Связи, образуемые атомом кислорода. 1 

9 Связи, образуемые атомом азота. 1 

10 
Связи, образуемые атомами галогенов. Общий обзор химических связей в молекулах 

органических соединений. 

1 

11 

Практическая работа 1. «Конструирование шаростержневых моделей молекул 

органических  

соединений» 

1 

12 Решение задач по теме «Основные теоретические положения органической химии». 1 

13 Понятие о механизме реакции. 1 

14 Гомолитический и гетеролитический способы разрыва связи. 1 

15 Нуклеофилы и электрофилы. 1 

16-

17 

Электронные эффекты. 2 

18 Классификации реакций в органической химии. 1 

19 Выполнение упражнений «Классификации реакций в органической химии». 1 

20 
Практическая работа 2. «Определение водорода, углерода и хлора в органических 

соединенях. 

1 

21 
Контрольная работа 1 по теме «Основные теоретические положения органической 

химии» 

1 

Тема 2. Углеводороды (56ч) 

22 Строение алканов 1 

23-24 Физические и химические свойства алканов. 2 

25 Индивидуальные свойства метана. 1 

26 Получение алканов. 1 

27 Применение алканов. 1 

28 Решение задач по теме «Алканы». 1 

29-30 Строение алкенов. 2 

31-33 Физические и химические свойства алкенов. 3 

34 Получение и применение алкенов. 1 

35-36 Решение задач и упражнений по теме «Алканы» и «Алкены». 2 

37 Получение и применение алкенов. 1 

38-39 Решение задач и упражнений по теме «Алканы» и «Алкены». 2 

40 Практическая работа 3 «Получение этилена». 1 

41 Строение и физические свойства алкадиенов. 1 

42 Химические свойства алкадиенов. 1 

43 Получение и применение алкадиенов. Натуральный и синтетические каучуки. 1 
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44 Решение задач «Алкадиены». 1 

45 Строение алкинов. Физические свойства алкинов. 1 

46-47 Химические свойства алкинов. 2 

48 Получение и применение алкинов. 1 

49 Решение задач и упражнений по теме «Углеводороды». 1 

50 Обобщающий урок по теме «Углеводороды». 1 

51 Контрольная работа 2 по теме «Ациклические углеводороды». 1 

52 Строение циклоалканов. 1 

53 Физические и химические свойства циклоалканов. 1 

54 Получение и медико- биологическое значение циклоалканов. 1 

55 Решение задач и упражнений по теме «Циклоалканы». 1 

56 Строение бензола и его гомологов. 1 

57-58 Физические и химические свойства бензола. 2 

59 Химические свойства гомологов бензола. 1 

60 Другие ароматические соединения. 1 

61 Получение и применение аренов. 1 

62-63 Генетическая связь между углеводородами. 2 

64 Решение задач по теме «Ароматические углеводороды». 1 

65 Контрольная работа 3 по теме «Циклические углеводороды». 1 

66 Природный газ и другие горючие газы. 1 

67-68 Нефть и её переработка. 2 

69 Твёрдое топливо. 1 

70 Урок-конференция «Природные источники углеводородов». 1 

71 Решение задач по теме « Природные источники углеводородов» 1 

72 Галогензамещённые углеводороды строение и физические свойства. 1 

73-74 Химические свойства галогеналканов. 2 

75 Применение галогензамещённых углеводородов. 1 

76 Решение задач по теме «Углеводороды». 1 

77 Контрольная работа 4 по теме «Углеводороды». 1 

Тема 3. Кислородосодержащие органические соединения (34 ч) 

78 Общая характеристика спиртов. Физические свойства спиртов. 1 

79-80 Химические свойства спиртов. 2 

81 Получение спиртов. 1 

82 Применение спиртов. 1 

83 Многоатомные спирты. 1 

84 Решение задач по теме «Спирты». 1 

85 Общая характеристика фенолов. Физические свойства фенолов. 1 

86 Химические свойства фенолов. 1 

87 Сравнение химических свойств одноатомных спиртов и фенола. 1 

88 Получение и применение фенолов. 1 

89 Решение задач по теме «Фенолы». 1 

90 Общая характеристика и физические свойства альдегидов и кетонов. 1 

91-92 Химические свойства альдегидов и кетонов. 2 

93 Получение и применение альдегидов и кетонов. 1 

94 Решение задач по теме «Альдегиды и кетоны». 1 

95 Практическая работа 4 «Спирты. Фенолы. Альдегиды. Кетоны». 1 

96 Контрольная работа 5 по теме «Спирты. Фенолы. Альдегиды. Кетоны». 1 

97 
Общая характеристика карбоновых кислот. Разнообразие и физические свойства 

карбоновых кислот. 

1 

98-99 Химические свойства предельных одноосновных карбоновых кислот. 2 

100 Особенности химических свойств предельных двухосновных карбоновых кислот. 1 

101 Особенности химических свойств непредельных одноосновных карбоновых кислот. 1 

102 Особенности химических свойств ароматических карбоновых кислот. 1 

103 Получение карбоновых кислот. 1 

104 Медико-биологическое значение и применение карбоновых кислот. 1 

105 Решение задач по теме «Карбоновые кислоты». 1 

106-

107 
Функциональные производные карбоновых кислот. 

2 

108 Сложные эфиры. 1 

109 Практическая работа 5 «Получение и свойства уксусной кислоты». 1 



383 

 
110 Решение задач по теме «Кислородосодержащие органические соединения». 1 

111 Контрольная работа 6 по теме «Кислородосодержащие органические соединения». 1 

Тема 4. Азотосодержащие органические соединения. Гетерофункциональные соединения 

 (21 ч) 

112 Амины алифатические и ароматические. 1 

113 Физические и химические свойства аминов. 1 

114 Химические свойства аминов. 1 

115 Получение аминов. Применение и медикобиологическое значение. 1 

116 Решение задач по теме «Амины». 1 

117 Гетероциклические соединения. 1 

118 Строение, физические и химические свойства пиридина и пиррола. 1 

119 Гетероциклические соединения с двумя и более гетероатомами. 1 

120 Принципы номенклатуры гетерофункциональных соединений. 1 

121 Решение задач по теме «Гетероциклические соединения». 1 

122 Аминоспирты. 1 

123 Гидроксикетоны и гидроксиальдегиды. 1 

124 Аминокислоты.  1 

125 Фенолокислоты. 1 

126 Гидроксикислоты и оксокислоты. 1 

127 Решение задач по теме «Гетерофункциональные соединения». 1 

128 Цикл Кребса. 1 

129 Оптическая изомерия. 1 

130 Применение гетерофункциональных соединений. 1 

131 
Решение задач по теме «Азотосодержащие органические соединения. 

Гетерофункциональные соединения». 

1 

132 
Контрольная работа 7 по теме «Азотосодержащие органические соединения. 

Гетерофункциональные соединения». 

1 

Тема 5. Химия природных соединений (37 ч) 

133 Общая характеристика жиров. 1 

134 Физические и химические свойства жиров. 1 

135 Применение жиров. 1 

136 Решение задач по теме «Жиры». 1 

137 Фосфолипиды клеточных мембран. Поверхностная активность. 1 

138 Фосфолипиды клеточных мембран. 1 

139 Строение клеточной мембраны. 1 

140 Общая характеристика углеводов. Стереоизомерия. 1 

141 Образование циклических форм моносахаридов. 1 

142-

143 
Химические свойства моносахаридов. 2 

144 Превращения глюкозы в организме. Применение глюкозы. 1 

145 Общая характеристика дисахаридов. 1 

146-

147 
Общая характеристика полисахаридов. Крахмал. Целлюлоза. 2 

148 Решение задач по теме «Углеводы». 1 

149 Практическая работа 5 «Углеводы». 1 

150 Общая характеристика аминокислот. 1 

151-

152 
Химические свойства аминокислот. 2 

153 Получение и применение аминокислот. 1 

154 Решение задач по теме «Аминокислоты». 1 

155 Структура белков. 1 

156 Физические и химические свойства белков. 1 

157 Общая характеристика и применение белков. 1 

158 Практическая работа 7 «Аминокислоты и белки». 1 

159 Общая характеристика нуклеиновых кислот. 1 

160 
Строение нуклеозидов, нуклеотидов и полинуклеотидов. Применение нуклеиновых 

кислот. 
1 

161 Решение задач по теме «Нуклеиновые кислоты». 1 

162 Органическая химия и физиология. 1 

163 Органическая химия и фармакология. 1 
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164 Органическая химия и биохимия. 1 

165 
Практическая работа 8 «Решение экспериментальных задач Химия природных 

соединений». 
1 

166 Практическая работа 9 «Решение экспериментальных задач. 1 

167 Обобщающий урок по теме «Органическая химия». 1 

168 Итоговая контрольная работа 1 

169 Анализ контрольной работы. Итоговый урок. 1 

170 Резервное время. 1 

Всего уроков из них: 170 

уроков – контрольных работ; 8 

уроков – практических работ 9 

уроков – лабораторных работ и т.д. 0 

Содержание учебного материала. 

Общая химия. 11 класс  

(4 ч в неделю всего 136 ч, из них 4 ч — резервное время) 

Строение атома (12 ч.) 

Атом — сложная частица. Атом — сложная частица. Доказательства сложности 

строения атома: катодные и рентгеновские лучи, фотоэффект, радиоактивность. Открытие 

электрона, протона и нейтрона. Модели строения атома (Томсона, Резерфорда, Бора). 

Макромир и микромир. Квантово-механические представления о строении атома. 

Состояние электронов в атоме. Нуклоны: протоны и нейтроны. Нуклиды. Изобары и 

изотопы. Квантово-механические представления о природе электрона. Понятие об электронной 

орбитали и электронном облаке. Квантовые числа: главное, орбитальное (побочное), 

магнитное и спиновое. Правила заполнения энергетических уровней и орбиталей электронами. 

Принцип минимума энергии, запрет Паули, правило Хунда, правило Клечковского. 

Электронные конфигурации атомов и ионов. Особенности электронного строения атомов 

хрома, меди, серебра и др. 

Валентные возможности атомов химических элементов. Валентные электроны. 

Валентные возможности атомов химических элементов, обусловленные различными 

факторами. Сравнение понятий «валентность» и «степень окисления». 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева и строение атома. Предпосылки открытия. Периодического закона. Открытие 

закона. Первая формулировка Периодического закона. Структура Периодической системы 

элементов. Современные представления о химическом элементе. Вторая формулировка 

Периодического закона. Периодическая система и строение атома. Физический смысл 

порядкового номера элемента, номеров группы и периода. Периодическое изменение свойств 

элементов: радиуса атома, электроотрицательности. Причины изменения металлических и 

неметаллических свойств элементов в группах и периодах, в том числе и в больших и 

сверхбольших. Особенности строения атомов актиноидов и лантаноидов. Третья 

формулировка Периодического закона. Значение Периодического закона и Периодической 

системы для развития науки и понимания химической картины мира. 

Демонстрации. Фотоэффект. Катодные лучи (электронно-лучевые трубки), модели 

электронных облаков (орбиталей) различной формы. Различные варианты таблиц 

Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. Образцы простых веществ, 

оксидов и гидроксидов элементов 3-го периода и демонстрация их свойств. 

Строение вещества. Дисперсные системы (21ч.) 

Химическая связь. Единая природа химической связи. Понятие о химической связи 

как процессе взаимодействия атомов с образованием молекул, ионов и радикалов. Виды 

химической связи. Аморфные и кристаллические вещества. Ионная химическая связь. 

Дипольный момент связи. Свойства веществ с ионной кристаллической решеткой. 

Ковалентная связь. Метод валентных связей в образовании ковалентной связи. 

Электроотрицательность и разновидности ковалентной связи по этому признаку: полярная и 

неполярная.  
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Способ перекрывания электронных орбиталей и классификация ковалентных связей по 

этому признаку: s- и p-связи. Кратность ковалентных связей и их классификация по этому 

признаку: одинарная, двойная и т. д. Механизмы образования ковалентной связи: обменный и 

донорно-акцепторный. Основные свойства ковалентной связи: насыщаемость, 

направленность, дипольный момент. Полярность связи и полярность молекулы. 

Кристаллическое строение веществ с этим типом связи, их физические свойства. 

Металлическая связь и ее особенности. Физические свойства металлов как функция 

металлической связи и металлической кристаллической решетки. 

Водородная связь и механизм ее образования. Межмолекулярная и внутримолекулярная 

водородные связи. Физические свойства веществ с водородной связью. Биологическая роль 

водородной связи в организации структур биополимеров. 

Ван-дер-ваальсово взаимодействие. Ориентационное, индукционное и дисперсионное 

взаимодействие между молекулами. Условность разделения веществ по типам связи, единая 

природа химической связи. 

Гибридизация орбиталей и геометрия молекул. Теория гибридизации и отталкивания 

валентных пар. Типы гибридизации электронных орбиталей и геометрия органических и 

неорганических молекул. 

Теория строения химических соединений. Предпосылки создания теории строения 

химических соединений: работы предшественников А. М. Бутлерова (Ж. Б. Дюма, Ф. Велер, 

Ш. Ф. Жерар, Ф. А. Кекуле), съезд естествоиспытателей в г. Шпейере. Личностные качества А. 

М. Бутлерова. Основные положения теории химического строения органических соединений и 

современной теории строения. Изомерия в органической и неорганической химии. Взаимное 

влияние атомов в молекулах органических и неорганических веществ. 

Основные направления развития теории строения органических соединений (зависимость 

свойств веществ не только от химического, но и от их электронного и пространственного 

строения). Индукционный и мезомерный эффекты. Стереорегулярность. 

Диалектические основы общности двух ведущих теорий химии. Диалектические 

основы общности Периодического закона Д. И. Менделеева и теории строения А. М. Бутлерова 

в становлении (работы предшественников, накопление фактов, участие в съездах, русский 

менталитет), предсказании (новые элементы — Ga, Se, Ge и новые вещества — изомеры) и 

развитии (три формулировки). 

Полимеры органические и неорганические. Полимеры. Основные понятия химии 

высокомолекулярных соединений: «мономер», «полимер», «макромолекула», «структурное 

звено», «степень полимеризации», «молекулярная масса». Способы получения полимеров: 

реакции полимеризации и поликонденсации. Строение полимеров: геометрическая форма 

макромолекул, кристалличность и аморфность, стереорегулярность. Полимеры органические и 

неорганические. Каучуки. Пластмассы. Волокна. Биополимеры: белки и нуклеиновые кислоты. 

Неорганические полимеры атомного строения (аллотропные модификации углерода, 

кристаллический кремний, селен и теллур цепочечного строения, диоксид кремния и др.) и 

молекулярного строения (сера пластическая и др.). 

Дисперсные системы. Чистые вещества и смеси. Классификация химических веществ по 

чистоте. Состав смесей. Растворы. Растворимость веществ. Классификация растворов в 

зависимости от состояния растворенного вещества (молекулярные, молекулярно-ионные, 

ионные). Типы растворов по содержанию растворенного вещества. Концентрация растворов. 

Понятие «дисперсная система». Классификация дисперсных систем в зависимости от 

агрегатного состояния дисперсионной среды и дисперсной фазы, а также по размеру частиц. 

Грубодисперсные системы: эмульсии и суспензии. Тонкодисперсные коллоидные системы: золи 

и гели. Эффект Тиндаля. Коагуляция в коллоидных растворах. Синерезис в гелях. 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим формулам. 

Расчеты, связанные с понятиями «массовая доля» и «объемная доля» компонентов смеси. 

Вычисление молярной концентрации растворов. 
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Демонстрации. Модели кристаллических решеток веществ с различным типом связей. 

Модели молекул различной геометрии. Модели кристаллических решеток алмаза и графита. 

Модели молекул изомеров структурной и пространственной изомерии. Модели 

кристаллических решеток металлов. Модели из воздушных шаров, отражающие 

пространственное расположение sp3-, sp2-, sp-гибридных орбиталей в молекулах органических 

и неорганических веществ. 

Коллекция пластмасс и волокон. Образцы неорганических полимеров: серы пластической, 

фосфора красного, кварца и др. Модели молекул белков и ДНК. Образцы различных систем с 

жидкой средой. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты. Знакомство с коллекциями пищевых, медицинских и 

биологических гелей и золей. Получение коллоидного раствора хлорида железа (III). 

Химические реакции (30 ч.) 

Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. 

Понятие о химической реакции, отличие ее от ядерной реакции. Расщепление ядер, 

термоядерный синтез, ядерный обмен. Аллотропные и полиморфные превращения веществ. 

Классификация реакций в неорганической химии по числу и составу реагирующих 

веществ (разложения, соединения, замещения, обмена). 

Классификация химических реакций в органической химии (присоединения, замещения, 

отщепления, изомеризации). 

Классификация реакций по тепловому эффекту, по фазовому составу, по участию 

катализатора. Обратимые и необратимые реакции. Типы реагентов и понятие о механизмах 

химических реакций (ионном и свободнорадикальном). 

Окислительно-восстановительные реакции и реакции, идущие без изменения степеней 

окисления элементов. Межмолекулярные и внутримолекулярные окислительно-

восстановительные реакции. Реакции диспропорционирования. Методы составления 

окислительно-восстановительных реакций: метод электронного баланса и метод полуреакций. 

Основные понятия химической термодинамики. Первое начало термодинамики. Тепловой 

эффект химической реакции. Закон Гесса и следствия из него. Теплота (энтальпия) образования 

вещества. Термохимические расчеты. 

Понятие энтропии. Второе начало термодинамики. Свободная энергия Гиббса. Расчеты 

самопроизвольного протекания химической реакции. 

Скорость химических реакций. Предмет химической кинетики. Понятие скорости 

химической реакции. Кинетическое уравнение реакции и константа скорости химической 

реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции (природа реагирующих 

веществ, концентрация, температура, поверхность соприкосновения веществ). 

Понятие о катализаторах и катализе. Гомогенный и гетерогенный катализ. Ферменты. 

Ферментативный катализ и его механизм. Промоторы. Каталитические яды. Ингибиторы.  

Механизм действия катализаторов. 

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Обратимые химические 

реакции, изменение энергии Гиббса в обратимом процессе. Химическое равновесие и его 

динамический характер. Константа химического равновесия. Принцип Ле Шателье. Смещение 

химического равновесия. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая 

диссоциация, механизм диссоциации веществ с различными видами связи. Сильные и слабые 

электролиты. Степень диссоциации и ее зависимость от различных факторов. Константа 

диссоциации. Произведение растворимости. Ионное произведение воды. Понятие рН. 

Водородный показатель. 

Гидролиз. Гидролиз как обменный процесс. Обратимый и необратимый гидролиз 

органических и неорганических веществ. Гидролиз солей. Гидролиз органических соединений 

как химическая основа обмена веществ. Гидролиз АТФ как основа энергетического обмена в 

живых организмах. Гидролиз органических соединений в промышленности (омыление жиров, 
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получение гидролизного спирта и т. д.). Усиление и подавление обратимого гидролиза. 

Значение гидролиза в промышленности и в быту. 

Расчетные задачи. Расчеты по термохимическим уравнениям. Вычисление теплового 

эффекта реакции по теплоте образования реагирующих веществ и продуктов реакции. 

Определение рН раствора заданной молярной концентрации. Расчет средней скорости реакции 

по концентрациям реагирующих веществ. Вычисления с использованием понятия 

«температурный коэффициент скорости реакции». Нахождение константы равновесия реакции 

по равновесным концентрациям и определение исходных концентраций веществ. 

Демонстрации. Аллотропные превращения серы и фосфора. Реакции, идущие с 

образованием газа, осадка или воды. Окислительно-восстановительные реакции в 

неорганической химии (взаимодействие цинка с растворами соляной кислоты и сульфата меди 

(II)). Окислительно-восстановительные реакции в органической химии (окисление альдегида в 

карбоновую кислоту — реакция «серебряного зеркала» или реакция с гидроксилом меди (II), 

окисление этанола на медном катализаторе). Изучение зависимости скорости химической 

реакции от концентрации веществ, температуры (взаимодействие тиосульфата натрия с серной 

кислотой), поверхности соприкосновения веществ (взаимодействие соляной кислоты с 

гранулами и порошками алюминия или цинка). Проведение каталитических реакций 

разложения пероксида водорода, горения сахара, взаимодействия иода и алюминия. Коррозия 

железа в водной среде с уротропином и без него. Наблюдение смещения химического 

равновесия в системе: 

FeCl3 + 3KSCN ←
→ Fe(SCN)3 + 3KCl. 

Сравнение электропроводности растворов электролитов. Смещение равновесия 

диссоциации слабых кислот. Индикаторы и изменение их окраски в разных средах. Ионные 

реакции и условия их протекания. Гидролиз карбонатов, сульфатов и силикатов щелочных 

металлов, нитрата свинца (II) или цинка, хлорида аммония. Сернокислый и ферментативный 

гидролиз углеводов. 

Лабораторные опыты. Разложение пероксида водорода с помощью оксида меди (II) и 

каталазы. Знакомство с коллекцией СМС, содержащих энзимы. Реакции, идущие с 

образованием осадка, газа или воды для органических и неорганических электролитов. 

Различные случаи гидролиза солей. Исследование среды растворов с помощью индикаторной 

бумаги. 

Практическая работа № 1. Скорость химических реакций. Химическое равновесие. 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач по теме «Гидролиз». 

Вещества и их свойства (59ч.) 

Классификация неорганических веществ. Вещества простые и сложные. Благородные 

газы. Сравнительная характеристика простых веществ: металлов и неметаллов, 

относительность этой классификации. Сложные вещества: бинарные соединения (оксиды, 

галогениды, сульфиды и т. д.), гидроксиды, соли. 

Понятие о комплексном соединении. Основы координационной теории строения 

комплексных соединений А. Вернера. 

Донорно-акцепторное взаимодействие комплексообразователей и лигандов. 

Координационное число комплексообразователя. Внутренняя и внешняя сфера комплексов. 

Диссоциация комплексных соединений. Применение комплексных соединений в 

химическом анализе и в промышленности, их роль в природе. 

Классификация органических веществ. Классификация органических веществ по 

строению углеродной цепи (ациклические и циклические, насыщенные и ненасыщенные, 

карбоциклические и гетероциклические, ароматические углеводороды). Углеводороды 

(алканы, алкены, алкины, циклоалканы, алкадиены, арены, галогенопроизводные 

углеводородов). Функциональные группы (гидроксильная, карбонильная, карбоксильная, 

нитрогруппа, аминогруппа) и классификация веществ по этому признаку. 

Гетерофункциональные соединения. Гетероциклические соединения. 
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Металлы. Положение металлов в Периодической системе Д. И. Менделеева. 

Особенности строения атомов и кристаллов. Полиморфизм. Общие физические свойства 

металлов. Ферромагнетики, парамагнетики и диамагнетики. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Стандартный водородный электрод. 

Стандартные электродные потенциалы. Общие химические свойства металлов: взаимодействие 

с неметаллами, водой, бинарными соединениями, кислотами, солями. Взаимодействие 

некоторых металлов с растворами щелочей. Взаимодействие активных металлов с 

органическими соединениями. Особенности реакций металлов с азотной и концентрированной 

серной кислотой. 

Коррозия металлов. Понятие коррозии. Химическая и электрохимическая коррозия и 

способы защиты металлов от коррозии. 

Общие способы получения металлов. Металлы в природе. Основные способы 

получения металлов (пирометаллургия, гидрометаллургия, электрометаллургия). 

Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов 

электролитов. Электролиз растворов электролитов с инертными и активными электродами. 

Использование электролиза в промышленности. Гальванические элементы. Процессы на 

электродах в гальваническом элементе.  

Аккумулятор. Топливные элементы. 

Металлы главных подгрупп. Щелочные металлы, общая характеристика на основе 

положения в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. 

Получение, физические и химические свойства, применение щелочных металлов и их 

соединений. Бериллий, магний, щелочноземельные металлы, их общая характеристика на 

основе положения в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. 

Получение, физические и химические свойства, применение щелочноземельных металлов и их 

соединений. Алюминий, строение атома, физические и химические свойства, получение и 

применение. 

Металлы побочных подгрупп. Характеристика металлов побочных подгрупп по их 

положению в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строению атомов. 

Медь: физические и химические свойства, получение и применение. Важнейшие 

соединения меди. 

Физические и химические свойства, получение и применение цинка. Характеристика 

важнейших соединений (оксида и гидроксида цинка). 

Физические и химические свойства, получение и применение хрома. Характеристика 

важнейших соединений (оксида и гидроксида хрома (III), дихроматов и хроматов щелочных 

металлов). Особенности восстановления дихроматов в зависимости от среды растворов. 

Физические и химические свойства, получение и применение марганца. Характеристика 

важнейших соединений: оксидов, гидроксидов, солей. Особенности восстановления 

перманганатов в зависимости от среды растворов. 

Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе Д. И. Менделеева. 

Особенности строения атомов и кристаллов. Аллотропия. 

Благородные газы. 

Окислительные и восстановительные свойства неметаллов. Общая характеристика 

водородных соединений неметаллов. Общая характеристика оксидов и гидроксидов 

неметаллов. 

Галогены. Строение атомов галогенов, их сравнительная характеристика. Свойства 

простых веществ, образованных галогенами. Окислительные свойства галогенов. 

Галогеноводороды, их свойства, сравнительная характеристика. Хлор и его соединения, 

нахождение в природе, получение, свойства, применение. Хлороводород и соляная кислота. 

Хлориды. Кислородные соединения хлора. 

Халькогены. Нахождение кислорода и серы в природе, получение их в промышленности 

и лаборатории. Свойства кислорода и серы: аллотропия и физические свойства аллотропных 

модификаций; окислительные свойства кислорода и серы в реакциях с простыми веществами. 
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Восстановительные свойства серы. Окисление кислородом сложных веществ. Окислительные 

свойства озона. Применение кислорода и озона. Применение серы. Сероводород, нахождение в 

природе, получение, строение молекулы и свойства: физические и химические. Сероводородная 

кислота и сульфиды. Оксид серы (IV), его свойства. Сернистая кислота и ее соли. Серная 

кислота: промышленное производство, физические и химические свойства (окислительные и 

обменные). Применение серной кислоты. Соли серной кислоты. 

Азот. Нахождение в природе, получение. Строение молекулы. Окислительные и 

восстановительные свойства азота. Применение азота. Аммиак: получение, строение молекулы, 

свойства (основные, реакции комплексообразования, восстановительные, окислительные, 

реакции с органическими веществами и с углекислым газом). Соли аммония и их применение. 

Оксиды азота, их строение и свойства. Азотная кислота: получение, строение молекулы и 

свойства. Нитраты, их термическое разложение. Распознавание нитратов и их применение. 

Фосфор. Нахождение в природе, получение. Аллотропия и физические свойства 

модификаций. Окислительные свойства (реакции с металлами) и восстановительные свойства 

фосфора (реакции с галогенами, кислородом, концентрированной серной и азотной кислотами). 

Оксид фосфора (V). Фосфорные кислоты и их соли. 

Углерод. Нахождение в природе. Аллотропия и физические свойства модификаций 

(повторение). Химические свойства углерода: восстановительные (взаимодействие с 

галогенами, кислородом, серой, азотом, водой, оксидом меди (II), концентрированной серной и 

азотной кислотами) и окислительные (взаимодействие с металлами, водородом, кремнием, 

бором). Получение, свойства и применение оксидов углерода. Угольная кислота и ее соли. 

Кремний. Нахождение кремния в природе и его получение. Аллотропия и свойства 

аллотропных модификаций кремния. Восстановительные (реакции с галогенами, кислородом, 

растворами щелочей) и окислительные свойства кремния (реакции с металлами). Применение 

кремния. Оксид кремния, кремниевая кислота и ее соли. Силикатная промышленность. 

Кислоты органические и неорганические. Состав, классификация и номенклатура 

неорганических и органических кислот. Получение важнейших органических и неорганических 

кислот. Химические свойства (реакции с металлами, с оксидами металлов, с основаниями, с 

солями, со спиртами). Окислительно-восстановительные свойства кислот. Особенности свойств 

серной и азотной кислот, муравьиной и щавелевой кислот. 

Основания органические и неорганические. Состав, классификация, номенклатура 

неорганических и органических оснований. Основные способы получения гидроксидов 

металлов (щелочей — реакциями металлов и их оксидов с водой, нерастворимых оснований — 

реакцией обмена). Получение аммиака и аминов. Химические свойства оснований: щелочей 

(реакции с кислотами, кислотными оксидами, растворами солей, с простыми веществами, с 

галоидопроизводными углеводородов, фенолом, жирами); нерастворимых оснований (реакции 

с кислотами, реакции разложения). 

Амфотерные органические и неорганические соединения. Способы получения 

амфотерных соединений (амфотерных оснований и аминокислот), их химические свойства. 

Относительность деления соединений на кислоты и основания. 

Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений. 

Понятия «генетическая связь» и «генетический ряд». Основные признаки генетического ряда. 

Генетические ряды металлов (на примере кальция и железа) и неметаллов (на примере серы и 

кремния) и переходного элемента (на примере алюминия). Генетические ряды и генетическая 

связь в органической химии. Единство мира веществ. 

Расчетные задачи. Вычисление массы или объема продуктов реакции по известной массе 

или объему исходного вещества, содержащего примеси. Вычисление массы исходного 

вещества, если известен практический выход и массовая его доля от теоретически возможного. 

Вычисления по химическим уравнениям реакций, если одно из реагирующих веществ дано в 

избытке. Определение молекулярной формулы вещества по массовым долям элементов. 

Определение молекулярной формулы газообразного вещества по известной относительной 
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плотности и массовым долям элементов. Нахождение молекулярной формулы вещества по 

массе (объему) продуктов сгорания. Комбинированные задачи. 

Демонстрации. Коллекция «Классификация неорганических веществ». Получение 

комплексных органических и неорганических соединений. Демонстрация сухих 

кристаллогидратов. Коллекция «Классификация органических веществ». Модели 

кристаллических решеток металлов. Коллекция металлов с разными физическими свойствами. 

Взаимодействие металлов с неметаллами (цинка с серой, алюминия с иодом), с растворами 

кислот и щелочей. Горение металлов (цинка, железа, магния в кислороде). Взаимодействие 

азотной и концентрированной серной кислот с медью. Коррозия металлов в различных 

условиях и методы защиты от нее. Коллекция руд. Восстановление меди из оксида меди (II) 

углем и водородом. Алюминотермия. Взаимодействия сульфата меди (II) с железом. 

Составление гальванических элементов. Электролиз раствора сульфата меди (II). Образцы 

щелочных металлов. Реакция окрашивания пламени солями щелочных металлов. 

Взаимодействие лития и натрия с водой и этиловым спиртом. Взаимодействие натрия с серой. 

Образцы металлов IIA группы. Взаимодействие кальция с водой. Горение магния в воде и 

твердом углекислом газе. Качественные реакции на катионы магния, кальция, бария. Реакции 

окрашивания пламени солями металлов IIА группы. Использование гидроксида меди (II) в 

качественных реакциях органических соединений. Переход хромата в дихромат и обратно. 

Получение и исследование свойств гидроксида хрома (III). Окислительные свойства дихромата 

калия. Окислительные свойства перманганата калия в реакциях с органическими и 

неорганическими соединениями. Модели кристаллических решеток иода, алмаза, графита. 

Взрыв смеси водорода с кислородом (гремучего газа). Горение серы, фосфора и угля в 

кислороде. Обесцвечивание бромной (иодной) воды этиленом. Галогены (простые вещества). 

Окислительные свойства хлорной воды. Получение соляной кислоты и ее свойства. Получение 

кислорода. Получение оксидов горением простых и сложных веществ. Взаимодействие серы с 

металлами (алюминием, цинком, железом). Получение сероводорода и сероводородной 

кислоты, доказательство наличия сульфид-иона в растворе. Свойства серной кислоты. Схема 

промышленной установки фракционной перегонки воздуха. Получение и разложение хлорида 

аммония. Получение оксида азота (IV) реакцией взаимодействия меди с концентрированной 

азотной кислотой. Взаимодействие оксида азота (IV) с водой. Разложение нитрата натрия, 

горение черного пороха. Горение фосфора, растворение оксида фосфора (V) в воде и 

исследование полученного раствора индикатором. Коллекция природных соединений углерода. 

Кристаллические решетки алмаза и графита. Адсорбция оксида азота (IV) активированным 

углем. Переход карбоната в гидрокарбонат и обратно. Коллекции природных силикатов и 

продукции силикатной промышленности. Взаимодействие концентрированных азотной и 

серной кислот, а также разбавленной азотной кислоты с медью. Реакция «серебряного зеркала» 

для муравьиной кислоты. Взаимодействие аммиака и метиламина с хлороводородом и водой. 

Взаимодействие раствора гидроксида натрия с амфотерным гидроксидом цинка или алюминия. 

Осуществление превращений: 

Ca → CaO → Ca(OH)2 → Ca3(PO4)2 

P → P2O5 → H3PO4 → Ca3(PO4)2 

Cu → CuO → CuSO4 → Cu(OH)2 → CuO → Cu 

C2H5OH → С2H4 → CH3COH → CH3COOH  

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами представителей разных классов 

неорганических веществ. Взаимодействие многоатомных спиртов и глюкозы с фелинговой 

жидкостью. Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. Ознакомление с образцами 

представителей разных классов органических веществ. Взаимодействие металлов с растворами 

кислот и солей. Ознакомление с коллекцией руд. Ознакомление с коллекцией химических 

источников тока (батарейки, свинцовые аккумуляторы и т. д.). Взаимодействие алюминия с 

растворами кислот и щелочей. Получение и изучение свойств гидроксида алюминия. 

Качественные реакции на катионы меди. Разложение гидроксида меди (II). Получение и  

исследование свойств гидроксида цинка. Качественные реакции на галогенид-ионы. 
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Ознакомление с коллекцией природных соединений серы. Качественные реакции на сульфид-, 

сульфит- и сульфат-анионы. Качественная реакция на ион аммония. Распознавание нитратов. 

Качественная реакция на фосфат-анион. Получение углекислого газа взаимодействием мрамора 

с соляной кислотой и исследование его свойств. Качественная реакция на карбонат-анион. 

Получение кремниевой кислоты взаимодействием раствора силиката натрия с сильной 

кислотой. Растворение кремниевой кислоты в щелочи. 

Практическая работа № 3. Получение газов и изучение их свойств. 

Практическая работа № 4. Решение экспериментальных задач по органической химии. 

Практическая работа № 5. Решение экспериментальных задач по неорганической 

химии. 

Практическая работа № 6. Сравнение свойств неорганических и органических 

соединений. 

Практическая работа № 7. Генетическая связь между классами неорганических и 

органических веществ. 

Химия и общество (10ч.) 

Химия и производство. Химическая промышленность. Химическая технология. Сырье 

для химической промышленности. Вода в химической промышленности. Энергия для 

химического производства. Научные принципы химического производства. Защита 

окружающей среды и охрана труда при химическом производстве. Производство аммиака и 

метанола в сравнении. Биотехнология. Нанотехнология. 

Химия и сельское хозяйство. Основные направления химизации сельского хозяйства. 

Удобрения и их классификация. Химическая мелиорация почв. Пестициды и их классификация. 

Химизация животноводства. 

Химия и проблемы охраны окружающей среды. Основные факторы химического 

загрязнения окружающей среды. Охрана атмосферы, водных ресурсов, земельных ресурсов от 

химического загрязнения. 

Химия и повседневная жизнь человека. Лекарства. Моющие и чистящие средства. 

Химические средства гигиены и косметики. Международная символика по уходу за 

текстильными изделиями. Маркировка на упаковках пищевых продуктов и информация, 

которую она символизирует. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами средств бытовой химии и 

лекарственных препаратов, изучение инструкций к ним по правильному и безопасному 

применению. Изучение международной символики по уходу за текстильными изделиями и 

маркировки на упаковках пищевых продуктов. 

Демонстрации. Видеофрагменты по производству аммиака и метанола. Слайды и другие 

видеоматериалы, иллюстрирующие био- и нанотехнологии. Коллекция «Минеральные 

удобрения». Коллекция пестицидов. Видеофрагменты по химической мелиорации почв и 

химизации животноводства. Видеофрагменты и слайды экологической тематики. Домашняя, 

автомобильная аптечки и аптечка химического кабинета. Коллекция моющих и чистящих 

средств. моющих и чистящих средств. 

Резервное время - 4 часа. 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучения учебного предмета «Химия», 11 класс, 4 ч/неделю 

Углублённый уровень 

№ п/п Тема 
Количество 

часов 

Тема 1. Строение атома (12ч) 

1 Строение атома. 1 

2 Строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные реакции. 1 

3-4 Состояние электрона в атоме. Квантовые числа. 2 

5-6 
Строение электронных оболочек атомов. Электронные и электронно-графические 

формулы (конфигурации). 

2 

7 Валентные возможности атомов химических элементов. 1 
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8 Открытие Д.И. Менделеевым Периодического закона. 1 

9 Периодический закон и строение атома. 1 

10 
Зависимость свойств элементов и соединений от их положения в Периодической 

системе. Значение Периодического закона. 

1 

11 
Обобщение и систематизация знаний по теме «Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева» 

1 

12 Контрольная работа №1 по теме «Строение атома» 1 

Тема 2. Строение вещества. Дисперсные системы и растворы (21ч) 

13-14 Химическая связь. Ионная связь. 2 

15-16 Ковалентная связь. 2 

17 Металлическая связь. 1 

18 Водородная связь. Основные типы межмолекулярного взаимодействия. 1 

19 Единая природа химических связей. 1 

20-21 Пространственное строение молекул. 2 

22 Теория строения химических соединений. 1 

23 Основные направления развития теории строения. 1 

24 Семинар «Диалектические основы общности двух ведущих теорий химии». 1 

25-26 Полимеры органические и неорганические. 2 

27 Чистые вещества и смеси. Растворы. 1 

28 
Решение расчетных задач с применением понятий: растворимость, концентрация 

растворов, растворение кристаллогидратов. 

1 

29-30 Понятие о дисперсных системах, их классификация и значение. 2 

31-32 
Обобщение и систематизация знаний по теме «Строение вещества. Дисперсные 

системы и растворы». 

2 

33 
Контрольная работа №2 по теме «Строение вещества. Дисперсные системы и 

растворы». 

1 

Тема 3. Химические реакции (30ч) 

34-36 
Классификация химических реакций по числу и составу реагирующих веществ и 

другим признакам. 

3 

37-39 Классификация реакций по изменению степеней окисления атомов. 3 

40-41 Тепловые эффекты и причины протекания химических реакций. 2 

42-43 Скорость химической реакции. 2 

44-45 Катализ и катализаторы. 2 

46-47 Химическое равновесие. 2 

48-49 Решение расчетных задач. 2 

50-51 Практическая работа №1.  2 

52-53 Электролитическая диссоциация.  2 

54-55 Свойства растворов электролитов. 2 

56-58 Гидролиз. 3 

59 Практическая работа №2. 1 

60-61 Обобщение и систематизация знаний по теме «Химические реакции». 2 

62-63 Контрольная работа №3 по теме «Химические реакции». 2 

Тема 4. Вещества и их свойства (59ч) 

64 Классификация неорганических веществ. 1 

65-66 
Классификация неорганических веществ. Комплексные соединения неорганические 

и органические. 
2 

67-68 Классификация органических веществ. 2 

69-70 Общая характеристика металлов и их соединений. 2 

71-72 Химические свойства металлов. 2 

73 Коррозия металлов. 1 

74 Получение металлов. 1 

75-76 Электролиз. Химические источники тока. 2 

77 Щелочные металлы. 1 

78-79 Бериллий, магний и щелочноземельные металлы. 2 

80 Алюминий и его соединения. 1 

81-82 Металлы побочных подгрупп. Медь. 2 

83 Цинк.  1 

84-85 Хром.  2 

86-87 Марганец.  2 

88-89 Общая характеристика неметаллов и их соединений. 2 
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90 Общие химические свойства неметаллов. 1 

91-92 Галогены и их соединения. 2 

93 Халькогены – простые вещества. 1 

94-95 Соединения серы. 2 

96-98 Азот и его соединения. 3 

99 Фосфор и его соединения. 1 

100-

101 
Углерод и его соединения. 2 

102-

103 
Кремний и его соединения. 2 

104-

105 
Обобщение и систематизация знаний по химии элементов. 2 

106 Контрольная работа №4 по теме «Химия элементов». 1 

107-

108 
Кислоты органические и неорганические. 2 

109-

110 
Основания органические и неорганические. 2 

111 Амфотерные органические и неорганические вещества. 1 

112-

113 
Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений. 2 

114 Практическая работа №3. 1 

115 Практическая работа №4. 1 

116 Практическая работа №5. 1 

117 Практическая работа №6. 1 

118 Практическая работа №7. 1 

119-

120 
Обобщение и систематизация знаний по теме «Вещества и их свойства». 2 

121-

122 
Контрольная работа №5 по теме «Вещества и их свойства». 2 

Тема 5. Химия в жизни общества (10ч) 

123-

125 
Химия и производство. 

3 

126-

127 
Химия и сельское хозяйство. 

2 

128-

130 
Химия и повседневная жизнь человека. 

3 

131-

132 
Конференция «Роль химии в моей жизни» 

2 

133-

136 
Резервное время 

4 

Всего уроков из них: 136 

уроков – контрольных работ; 5 

уроков – практических работ 7 

уроков – лабораторных работ и т.д. 0 

2.2.14. БИОЛОГИЯ (рабочая программа составлена на основе программы для 

общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под 

руководством Н.И.Сонина авторы программы В И Сивоглазова, И.Б. Агафонова 

Е.Т.Захарова, 

10-11 класс (базовый уровень) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 10 класс  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и 

их результатам. 

познание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей, 

реализация установок здорового образа жизни 
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сформированности познавательных мотивов направленных на получение нового знания в 

области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми 

проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической безопасности 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умение 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определение понятий, 

классифицировать., наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения,отстаивать 

свою позицию. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

освоения выпускниками старшей школы программы по биологии представлены в содержании 

курса по разделам 

знать 

роль физических и химических процессов в живых системах различного иерархического 

уровня организации; 

фундаментальные понятия биологии; 

сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости; 

основные теории биологии: клеточную, хромосомную теорию наследственности, 

эволюционную, антропогенеза; 

соотношение социального и биологического в эволюции человека; 

основные области применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде 

отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека; 

основные положения биологических теорий (клеточная; эволюционная теория Ч.Дарвина); 

учения В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей 

изменчивости; 

вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

биологическую терминологию и символику; 

пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с 

материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а также 

различных групп растений, животных, в том числе и человека; 

давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 
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работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических 

исследований; 

решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кривые на 

растительном и животном материале; 

выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей 

среде. Антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождение жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни 

работать с учебной и научно – популярной литературой, составлять план, конспект, реферат; 

владеть языком предмета. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 10 класс 

Раздел 1 Биология как наука. Методы научного познания (3 часа)  

Тема 1.1. Краткая история развития биологии.  

Система биологических наук (1 час) Объект изучения – живая природа. Краткая история 

развития биологии. Роль биологических теорий, идей гипотез в формировании современной 

естественно-научной системы мира. Система биологических наук 

Тема 1.2. Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания живой 

природы (2часа) 

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно 

организованная иерархическая система, существующая в пространстве и времени. 

Биологические системы. Основные уровни организации живой материи. Методы познания 

живой природы. 

Раздел 2 Клетка (10час) 

Тема 2.1. История изучения клетки. Клеточная теория (1час) 

Развитие знаний о клетке. Работы Р.Гука, А Ван Левенгука, К.Э.Бэра, Р.Броуна, Р.Вирхова. 

Клеточная теория М.Шледена и Т.Шванна. Основные положения клеточной теории. Роль 

клеточной теории в формировании современной естественно-научной картины мира 

Тема 2.2. Химическая состав клетки (4часа) 

Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство единства 

происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы на уровне химических 

элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы, их роль в 

жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические вещества. Вода как колыбель всего 

живого, особенности строения и свойства. Минеральные соли. Значение неорганических 

веществ в жизни клетки и организма. 
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Органические вещества - сложные углеродосодержащие соединения. Низкомолекулярные и 

высокомолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы: моносахариды, 

полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК,РНК. Удвоение молекулы ДНК в клетке. 

Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке и в организме человека. 

Тема 2.3. Строение эукариотической и прокариотической клеток (3 часа) 

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: эндоплазматическая 

сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы. Функции основных 

частей и органоидов клетки. Основные отличия в строении животной и растительной клеток. 

Хромосомы их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. 

Пракариотическая клетка: форма, размеры. Распостранение и значение бактерий в природе. 

Строение бактериальной клетки. 

Лабораторные и практические работы: 

Сравнение строения клеток растений и животных (в форме таблицы) 

Тема 2.4. Реализация наследственной информации в клетке (1час) 

ДНК- носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген.Биосинтез 

белка. 

Тема 2.5. Вирусы (1час) 

Вирусы- неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в 

природы и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа. 

Организм (18 час) 

Тема3.1 Организм единое целое. Многообразие живых организмов.(1час) 

Многообразие живых организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колония 

одноклеточных организмов. 

Тема 3.2 Обмен веществ и превращение энергии (2часа) 

Энергетический обмен – совокупность реакций расщепления сложных органических веществ. 

Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий. Типы питания. Автотрофы и 

гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, растений и бактерий. Пластический 

обмен. Фотосинтез. 

Тема 3.3. Размножение (4часа). 

Деление клетки. Митоз – основа роста, регенерации, развития и бесполого размножения. 

Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. 

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у животных и 

растений. Биологическое значение оплодотворения. Искусственное опыление у растений и 

оплодотворение у животных. 

Тема 3.4 Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (2 часа) 
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Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития. 

Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушения развития организма.  

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье: Его значение для будущих поколений людей. 

Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека. Периоды постэмбрионального развития. 

Тема 3.5 Наследственность и изменчивость (7часов) 

Наследственность и изменчивость- свойства организма. Генетика – наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. 

Г.Мендель – основоположник генетики. Закономерности наследования, установленные 

Г.Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя – закон доминирования. 

Второй закон Менделя – закон расщепления. Закон частоты гамет. Дигибридное скрещивание. 

Третий закон Менделя – закон независимого наследования. Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. Современные 

представления о ген и геноме. Взаимодействие генов. Генетика пола. Половые хромосомы. 

Сцепленное с полом наследование 

Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. 

Типы мутаций. Мутационные факторы. 

Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. Наследственные 

болезни человека, их причины и профилактика 

Лабораторные и практические работы: 

Составление простейших схем скрещивания, Решение элементарных генетических задач. 

Тема 3.6 Основы селекции. Биотехнология (2 часа) 

Основы селекции: методы и достижения. Генетика- теоретическая основа селекции. Селекция. 

Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Основные достижения и 

направления развития современной селекции. 

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование. 

Генетически модифицированные организмы. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека) 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучения учебного предмета «Биология. Общие закономерности» 10 класс 1 час\ неделю 

Базовый уровень 

№ п/п Тема 
Количество 

часов 

 Биология как наук Методы научного познания (1 час)  

1 Краткая история развития биологии. Система биологических наук 1 
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 Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи. Методы 

познания живой природы. (2 часа) 

 

2 Сущность жизни и свойства живого.  1 

3 Уровни организации живой материи. Методы биологии 1 

 Клетка (10 ч)  

4 История изучения клетки. Клеточная теория Лабораторная .работа № 1 1 

5 Химический состав клетки. Неорганические вещества клетки 1 

6 Органические вещества. Общая характеристика. Липиды 1 

7 Органические вещества. Углеводы. Белки 

 
 

8 Органические вещества. Нуклеиновые кислоты 1 

9 Эукариотическая клетка. Цитоплазма. Органоиды 1 

10 Клеточное ядро. Хромосомы 1 

11 Прокариотическая клетка 1 

12 ДНК – носитель наследственной информации. Генетический код. Свойства Кода. 

Ген. Биосинтез белка 
1 

 Вирусы (1час)  

13 Неклеточная форма жизни: вирусы. Меры профилактики распространения 

вирусных заболеваний. Профилактика СПИДА. 
1 

 Организм (18 час)  

14 Организм – единое целое. Многообразие организмов 1 

 Обмен веществ и превращение энергии (2часа) 1 

15 Обмен веществ и энергии. Энергетический обмен 1 

16 Пластический обмен. Фотосинтез Фазы синтеза 1 

 Размножение (4 часа)  

17 Деление клетки. Жизненный цикл клетки Митоз 1 

18 Размножение: бесполое и половое 1 

19 Образование половых клеток. Мейоз 1 

20 Оплодотворение у животных и растений 1 

 Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (2 часа)  

21 Прямое и непрямое развитие. 1 

22 Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье 1 

 Наследственность и изменчивость(7часов)  

23 Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости 1 

24 Закономерности наследования. Моногибридное скрещивание 1 
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25 Закономерности наследования. Дигибридное скрещивание 1 

26 Хромосомная теория наследственности .Современные представления о гене и 

геноме. 
1 

27 Генетика пола. Генетика и здоровье человека 1 

28 Изменчивость наследственная ненаследственная. Лабораторная .работа № 2 1 

29 Значение генетики для медицины.  

 Тема: Основы селекции. Биотехнология (2 часа)  

30 Селекция: Основные методы и достижения 1 

31 Биотехнология 1 

32-35 Резерв  

 Всего уроков 35 из них: 

Контрольных работ-0 

Практических работ- 0 

Лабораторных работ- 2 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 11 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

осознание учащимися, какие последствия для окружающей среды может иметь 

разрушительная деятельность человека и проявление готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям на благо природы; 

умение реализовывать теоретические познания в повседневной жизни; 

понимание значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

признание права каждого на собственное мнение; 

умение отстаивать свою точку зрения; критичное отношение к своим поступкам, осознание 

ответственности за их последствия 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны уметь: 

определять понятия, формируемые в процессе изучения темы; 

классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации; 

самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять поэтапную структуру 

будущего самостоятельного исследования; 

при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные способы 

действий в рамках предложенные условий и требований и соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

формулировать выводы; 
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устанавливать причинно – следственные связи между событиями, явлениями: 

применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

владеть приемами смыслового чтения, составлять тезисы и планы конспекты по результатам 

чтения; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

использовать информационно – коммуникативные технологии при подготовке сообщений, 

мультимедийных презентаций; 

демонстрировать экологическое мышление и применять его в повседневной жизни. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащиеся должны знать: 

основные гипотезы возникновения жизни на Земле; 

особенности антропогенного воздействия на биосферу; 

основы рационального природопользования; 

основные этапы развития жизни на Земле; 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере: 

круговороты веществ в биосфере; 

этапы эволюции биосферы; 

экологические кризисы; 

развитие представлений о происхождении жизни и современном состоянии проблемы; 

значение биологических наук в решении проблем рационального природопользования, 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды 

Учащиеся должны уметь: 

характеризовать биосферный уровень организации живого; 

рассказывать о средообразующей деятельности организмов; 

приводить доказательства эволюции; 

демонстрировать знания основ экологической грамотности; оценивать последствия 

деятельности человека в природе и влияние факторов риска на здоровье человека: 

осознавать необходимость действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных. 

Ученик должен знать: 
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основные законы жизни на всех уровнях организации, знакомство с замечательными 

достижениями в области раскрытия механизмов биологических процессов и явлений, место 

человека в биосфере и его ответственность за состояние природы. 

изучение основ научного мировоззрения на примере теории развития органического мира. 

понимание диалектического характера процессов развития на примере явлений процессов 

ассимиляции и диссимиляции. 

Ученик должен уметь: 

объяснять причины многообразия живых организмов. 

понимание характера взаимодействия живых организмов между собой и взаимодействия их с 

окружающей средой. 

овладение умениями пользоваться знанием биологических закономерностей для объяснения 

с материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а также 

различных групп растений и животных, в том числе и человека. 

владеть языком предмета. 

работать с учебной и научно – популярной литературой. 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения биологических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

воспитание любви к природе своей местности, своему региону, своей стране, экологической 

культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

формирование способности и готовности к использованию биологических знаний и умений в 

повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному 

поведению в ней; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды 

как сферы жизнедеятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 4.1. История эволюционных идей (4часа) 

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Значение работ 

К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, теории Ж.Кювье. Предпосылки возникновения учения 

Ч.Дарвина. Эволюционная теория Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. 

Тема 4.2. Современное эволюционное учение ( 8 часов) 

Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида, единица эволюции. Синтетическая 

теория эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, 

изоляция естественный отбор; их влияние на генофонд популяции. Движущий и 

стабилизирующий естественный отбор. Адаптации организмов к условиям обитания как 

результат действия естественного отбора. Видообразование как результат эволюции. Способы 

и пути видообразования. 
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Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Главные 

направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Причины вымирания видов. Доказательства эволюции органического мира 

Лабораторная работа: 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания. 

Тема № 4.3. Происхождение жизни на Земле (3 часа) 

Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф.Реди. Л.Пастера. Гипотезы о 

происхождении жизни 

Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина – Холдейна. Усложнение 

живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

Тема 4.4. Происхождение человека (4часа) 

Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира (класс 

Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди) Эволюция человека, основные этапы. Расы 

человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества. 

Раздел 5 Экосистемы (11 часов) 

Тема 5.1. Экологические факторы (3часа) 

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды (абиотические, 

биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. Закономерности влияния 

экологических факторов на организмы. Взаимоотношения между организмами. Межвидовые 

отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз 

Тема 5.2. Структура экосистем (4часа) 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Влияние 

человека на экосистемы. Искусственные сообщества – агроценозы. 

Лабораторная работа Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в 

экосистеме 

Тема 5.3. Биосфера – глобальная экосистема (2часа) 

Биосфера – глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В.И.Вернадского о 

биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. Биологический круговорот 

веществ (на примере круговорота воды и углерода) 

Тема 5.4. Биосфера и человек (2часа) 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их рещения. Последствия 

деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения в природной среде. 

Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов. 

Заключение (1час) Резерв времени – 4 часов. 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучения учебного предмета «Биология. Общая биология» 11 класс 1 час в неделю 
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Базовый уровень 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел 4 Вид (19часов)  

Тема 4.1.История эволюционных идей (4 часа)  

1 Развитие биологии в додарвиновский период. Работа К.Линнея 1 

2 Эволюционная теория Ж.Б.Ламарка 1 

3 Предпосылки возникновения учения Чарлза Дарвина 1 

4 Эволюционная теория Ч.Дарвина 1 

Тема 4.2. Современное эволюционное учение (8часов) 

5 Вид: критерии и структура 1 

6 Популяция как структурная единица вида 1 

7 Популяция как единица эволюции 1 

8 Факторы эволюции 1 

9 Естественный отбор – главная движущая сила эволюции 1 

10 Адаптации организмов к условиям обитания как результат действия естественного 

отбора Практическая работа «Выявление приспособления организмов к среде 

обитания» 

1 

11 Видообразование как результат эволюции 1 

12 Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Доказательства эволюции органического мира 

1 

Тема 4.3. Происхождение жизни на Земле (3часа) 

13 Развитие представлений о происхождении жизни на Земле 1 

14 Современные представления о возникновении жизни 1 

15 Развитие жизни на Земле 1 

Тема 4.4.Происхождение человека (4часа) 

16 Гипотезы происхождения человека 1 

17 Положение человека в системе животного мира 1 

18 Эволюция человека 1 

19 Человеческие расы 1 

Раздел 5 Экосистемы (11 часов) 

Тема 5.1. Экологические факторы (3 часа) 

20 Организм и среда. Экологические факторы. 1 

21 Абиотические факторы среды 1 

22 Биотические факторы среды 1 

Тема 5.2.Структура экосистем (4часа) 
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23 Структура экосистем 1 

24 Пищевые связи. Круговорот веществ и энергии в экосистемах. Практическая работа 

« Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в экосистеме» 

1 

25 Причины устойчивости и смены экосистем 1 

26 Влияние человека на экосистемы 1 

 Тема 5.3. Биосфера – глобальная экосистема (2часа)  

27 Биосфера – глобальная экосистема 1 

28 Роль живых организмов в биосфере 1 

 Тема 5.4.Биосфера и человек (2 часа)  

29 Биосфера и человек 1 

30 Глобальные экологические проблемы современности и пути их решения. 

Практическая работа «Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей 

их решения» 

1 

31 Заключение (1 час) 1 

32 - 35 Резерв (4часа)  

 Итого 35 часов из них резерв 4 часа  

БИОЛОГИЯ (рабочая программа составлена на основе программы для 

общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством 

Н.И.Сонина авторы программы В И Сивоглазова, И.Б. Агафонова Е.Т.Захарова) 

10-11 класс (углублённый уовень) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируемые результаты обучения в 10 классе (на углубленном уровне) 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

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

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

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

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

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

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 



405 

 

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

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

сотрудничать для их достижения; 

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

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

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;9) 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

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

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

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

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

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

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

семейной жизни. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

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

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

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

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

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

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
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5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ изучения предметной области "Биология" включают 

результаты: 

1)сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, законах, 

теориях; 

2)сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и системы, 

объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать последствия 

значимых биологических исследований; 

3)владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобальных 

изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования;  

4)владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, описания, 

анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5)сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении биологических исследований. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в 

практической деятельности людей; 

оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, 

организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других естественных 

наук; 

обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости; 
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проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов. 

выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 

устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в 

процессах клеточного метаболизма; 

решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о 

реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза, в случае 

изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества 

генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных 

фазах клеточного цикла; 

выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 

природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 

сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках 

живых организмов; 

определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах 

жизненного цикла; 

решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе с полом) 

наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы наследственности и 

закономерности сцепленного наследования; 

раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 

предупреждения таких заболеваний;  

сравнивать разные способы размножения организмов; 

характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов; 

обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую 

теорию эволюции; 

характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и 

как результат эволюции; 
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устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать 

их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии;  

обосновывать собственную оценку; 

выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 

представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

схемы, графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии 

(или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, 

отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, 

представлять продукт своих исследований; 

прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов 

растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о 

современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

аргументировать необходимость синтеза естественнонаучного и социогуманитарного знания 

в эпоху информационной цивилизации; 

моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей 

среды; 

выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы; 

использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной 

жизни, для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 

которой лежит биология как учебный предмет. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА. 

(3 часа в неделю, всего 105 ч, из них 7 ч – резервное время) 
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Введение (1 ч) 

Место курса «Общая биология» в системе естественно-научных дисциплин, а также в 

биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства всего 

живого и взаимозависимости всех частей биосферы Земли. Биология как наука; предмет и 

методы изучения в биологии. Общая биология — дисциплина, изучающая основные 

закономерности возникновения, развития и поддержания жизни на Земле. Общая биология как 

один из источников формирования диалектико-материалистического мировоззрения. 

Общебиологические закономерности — основа рационального природопользования; 

сохранение окружающей среды; интенсификации сельскохозяйственного производства и 

сохранения здоровья человека. Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, 

физикой, географией, астрономией, историей и др.). Роль биологии в формировании научных 

представлений о мире. 

Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле (12час) 

Уровни организации живой материи (2час) 

Жизнь как форма существования материи; определения понятия «жизнь». Жизнь и живое 

вещество; косное и биокосное вещество биосферы. Уровни организации живой материи и 

принципы их выделения; молекулярный, субклеточный, клеточный, тканевый и органный, 

организменный, популяционно-видовой, биоценотический и биосферный уровни организации 

живого. 

Тема 1.2 Критерии живых систем (3 ч) 

Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов и 

молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, 

населяющих Землю. Обмен веществ (метаболизм) и саморегуляция в биологических системах; 

понятие о гомеостазе как условии существования живых систем. Самовоспроизведение; 

наследственность и изменчивость как основа существования живой материи, их проявления на 

различных уровнях организации живого. Рост и развитие. Раздражимость; формы 

избирательной реакции организмов на внешние воздействия (безусловные и условные 

рефлексы; таксисы, тропизмы и настии). Ритмичность процессов жизнедеятельности; 

биологические ритмы и их адаптивное значение. Дискретность живого вещества и 

взаимоотношение части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых организмов; 

формы потребления энергии. 

Раздел 2 Возникновение жизни на Земле (7 ч) 

Тема 2.1История представлений о возникновении жизни (2 ч) 

Мифологические представления. Представления Аристотеля, Эмпедокла и других античных 

ученых. Первые научные попытки объяснения сущности и процесса возникновения жизни. 

Опыты Ф. Реди, взгляды У. Гарвея, Д. Нидгема; эксперименты Л. Пастера. Теории вечности 

жизни Г. Рихтера и других ученых (Г. Гельмгольц, Г. Томсон, С. Аррениус, П. Лазарев). 

Материалистические представления о возникновении жизни на Земле. Предпосылки 

возникновения жизни на Земле: космические и планетарные предпосылки; химические 

предпосылки эволюции материи в направлении возникновения органических молекул: 

первичная атмосфера и эволюция химических элементов, неорганических и органических 

молекул на ранних этапах развития Земли. 

Тема 2.2 Современные представления о возникновении жизин (2 ч) 
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Современные представления о возникновении жизни; взгляды Э. Пфлюгера, Дж. Эллена. 

Эволюция химических элементов в космическом пространстве. Образование планетных 

систем. Первичная атмосфера Земли и химические предпосылки возникновения жизни. 

Источники энергии и возраст Земли. Условия среды на древней Земле; теория А. И. Опарина, 

опыты С. Миллера. Химическая эволюция. Небиологический синтез органических 

соединений. 

Тема 2.3 Теории происхождения протобиополимеров (1 час) 

Термическая теория. Теория адсорбции. Значение работ С. Фокса и Дж. Бернала. 

Низкотемпературная теория К. Симонеску и Ф. Денеша. Коацерватные капли и их эволюция. 

Теории происхождения протобиополимеров. Свойства коацерватов: реакции обмена веществ, 

самовоспроизведение. Гипотеза мира РНК. Эволюция протобионтов: формирование 

внутренней среды, появление катализаторов органической природы, эволюция энергетических 

систем и метаболизма; возникновение генетического кода. 

Тема 2.4 Эволюция протобионтов (1 час) 

Возникновение энергетических систем: роль пирофосфата. Образование полимеров; значение 

неспецифической каталитической активности полипептидов. Совершенствование 

метаболических реакций. Роль энергии солнечного света; возникновение фотосинтеза. 

Тема 2.5Начальные этапы биологической эволюции (1ч) 

Начальные этапы биологической эволюции. Прокариотические клетки. Теория 

симбиогенетического происхождения эукариотической клетки и ее доказательства; 

возникновение фотосинтеза, эукариот, полового процесса и многоклеточности. Теории 

происхождения многоклеточных организмов (Э. Геккель, И. И. Мечников, А. В. Иванов). 

Учение о клетке (35 ч) 

Неорганические вещества, входящие в состав клетки (1 ч) 

Элементный состав живого вещества биосферы. Распространенность элементов, их вклад в 

образование живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; 

их вклад в образование неорганических и органических молекул живого вещества. 

Неорганические молекулы живого вещества. Вода, ее химические свойства и биологическая 

роль: растворитель гидрофильных молекул, среда протекания биохимических превращений. 

Роль воды в компартментализации и межмолекулярных взаимодействиях, теплорегуляция и 

др. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и 

поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов 

жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в 

клетку. Буферные системы клетки и организма. 

Тема 3.2 Органические вещества, входящие в состав клетки (10час) 

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки. Структурная организация 

молекул белка: первичная, варианты вторичной, третичная и четвертичная; химические связи, 

их удерживающие; фолдинг. Свойства белков: водорастворимость, термолабильность, 

поверхностный заряд и другие; денатурация (обратимая и необратимая), ренатурация — 

биологический смысл и практическое значение. Функции белковых молекул. Биологические 

катализаторы — белки, их классификация, свойства и роль в обеспечении процессов 
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жизнедеятельности. Регуляторная и информационно-коммуникативная роль белков; 

транспортные и двигательные белки; антитела.  

Углеводы в жизни растений, животных, грибов и микроорганизмов. Структурно-

функциональные особенности организации моно- и дисахаридов. Строение и биологическая 

роль биополимеров — полисахаридов.  

Жиры — основной структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. 

Особенности строения жиров и липоидов, лежащие в основе их функциональной активности 

на уровне клетки и целостного организма. 

Нуклеиновые кислоты. ДНК — молекулы наследственности; история изучения. Уровни 

структурной организации; структура полинуклеотидных цепей, правило комплементарности 

— правило Чаргаффа, двойная спираль (Дж. Уотсон и Ф. Крик); биологическая роль ДНК. 

Генетический код, свойства кода. Ген: структура и функции; гены, кодирующие РНК, 

мобильные генетические элементы. Геном; геном человека. РНК: информационные, 

транспортные, рибосомальные, каталитические и регуляторные. Редупликация ДНК, передача 

наследственной информации из поколения в поколение. 

Раздел 4 Реализация наследственной информации. Метаболизм (8 ч) 

Тема 4.1 Анаболизм (6 ч) 

Совокупность реакций биологического синтеза — пластический обмен, или анаболизм. 

Регуляция активности генов прокариот; оперон: опероны индуцибельные и репресибельные. 

Регуляция активности генов эукариот. Структурная часть гена. Регуляторная часть гена: 

промоторы, энхансеры и инсуляторы. Передача наследственной инфор мации из ядра в 

цитоплазму; транскрипция, транскрипционные факторы. Структура ДНК-связывающих 

белков. Процессинг РНК; сплайсинг, альтернативный сплайсинг, биологический смысл и 

значение. Механизм обеспечения синтеза белка; трансляция; ее сущность и механизм, 

стабильность иРНК и контроль экспрессии генов. 

Каталитический характер реакций обмена веществ. Реализация наследственной информации: 

биологический синтез белков и других органических молекул в клетке. 

Тема 4.2 Энергетический обмен – Катаболизм (1 ч) 

Энергетический обмен; структура и функции АТФ. Этапы энергетического обмена. 

Автотрофный и гетеротрофный типы обмена. Анаэробное и аэробное расщепление 

органических молекул. Подготовительный этап, роль лизосом; неполное (бескислородное) 

расщепление. Полное кислородное окисление; локализация процессов в митохондриях. 

Сопряжение расщепления глюкозы в клетке с распадом и синтезом АТФ. 

Компартментализация процессов метаболизма и локализация специфических ферментов в 

мембранах определенных клеточных структур. Понятие о гомеостазе; принципы нервной и 

эндокринной регуляции процессов превращения веществ и энергии в клетке. 

Тема 4.3 Автотрофный тип обмена (1 ч) 

Фотосинтез; световая фаза и особенности организации тилакоидов гран, энергетическая 

ценность. Темновая фаза фотосинтеза, процессы, в ней протекающие, использование энергии. 

Типы фотосинтеза и источники водорода для образования органических молекул; реакции 

световой и темновой фазы фотосинтеза. Хемосинтез. 

Раздел 5 Строение и функции клеток (16 ч) 
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Тема 5.1Прокариотическая клетка (2 ч) 

Предмет и задачи цитологии. Методы изучения клетки: световая и электронная микроскопия; 

биохимические и иммунологические методы. Два типа клеточной организации: 

прокариотические и эукариотические клетки. Строение цитоплазмы бактериальной клетки; 

локализация ферментных систем и организация метаболизма у прокариот. Генетический 

аппарат бактерий; особенности реализации наследственной информации. Особенности 

жизнедеятельности бактерий: автотрофные и гетеротрофные бактерии; аэробные и 

анаэробные микроорганизмы. Спорообразование и его биологическое значение. Размножение; 

половой процесс у бактерий; рекомбинации. Место и роль прокариот в биоценозах. 

Тема 5.2 Эукариотическая клетка (8 ч) 

Цитоплазма эукариотической клетки. Мембранный принцип организации клеток; строение 

биологической мембраны, морфологические и функциональные особенности мембран 

различных клеточных структур. Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Наружная 

цитоплазматическая мембрана, эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы; 

механизм внутриклеточного пищеварения. Митохондрии — энергетические станции клетки; 

механизмы клеточного дыхания. Рибосомы и их участие в процессах трансляции. Клеточный 

центр. Органоиды движения: жгутики и реснички. Цитоскелет. Специальные ораноиды 

цитоплазмы: сократительные вакуоли и др. Взаимодействие органоидов в обеспечении 

процессов метаболизма.  

Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного 

ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин и эухроматин), ядрышко. Кариоплазма; 

химический состав и значение для жизнедеятельности ядра. Дифференциальная активность 

генов; эухроматин. Хромосомы. Структура хромосом в различные периоды жизненного цикла 

клетки; кариотип, понятие о гомологичных хромосомах. Диплоидный и гаплоидный наборы 

хромосом. 

Тема 5.3 Жизненный цикл клетки. Деление клеток (3 ч) 

Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток многоклеточного 

организма. Жизненный цикл клеток. Ткани организма с разной скоростью клеточного 

обновления: обновляющиеся, растущие и стабильные. Размножение клеток. Митотический 

цикл: интерфаза — период подготовки клетки к делению, редупликация ДНК; митоз, фазы 

митотического деления и преобразования хромосом в них. Механизм образования веретена 

деления и расхождения дочерних хромосом в анафазе. Биологический смысл митоза. 

Биологическое значение митоза (бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь 

в физиологических и патологических условиях). Регуляция жизненного цикла клетки 

многоклеточного организма. Факторы роста. Запрограммированная клеточная гибель — 

апоптоз; регуляция апоптоза. Понятие о регенерации. Нарушения интенсивности клеточного 

размножения и заболевания человека и животных: трофические язвы, доброкачественные и 

злокачественные опухоли и др. 

Тема 5.4 Особенности строения растительных клеток (1 ч) 

Особенности строения растительных клеток; вакуоли и пластиды. Виды пластид; их структура 

и функциональные особенности. Клеточная стенка. Особенности строения клеток грибов. 

Включения, значение и роль в метаболизме клеток. 

Тема 5.5 Клеточная теория строения организмов (1 ч) 
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Клеточная теория строения организмов. История развития клеточной теории; работы 

М.Шлейдена, Т. Шванна, Р. Броуна, Р. Вирхова и других ученых. Основные положения 

клеточной теории; современное состояние клеточной теории строения организмов. Значение 

клеточной теории для развития биологии. 

Тема 5.6 Неклеточная форма жизни. Вирусы (1 ч) 

Вирусы — внутриклеточные паразиты на генетическом уровне. Открытие вирусов, механизм 

взаимодействия вируса и клетки, инфекционный процесс. Вертикальный и горизонтальный 

тип передачи вирусов. Заболевания животных и растений, вызываемые вирусами. Вирусные 

заболевания, встречающиеся у человека; грипп, гепатит, СПИД. Бактериофаги. 

Происхождение вирусов. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Размножение и развитие организмов (27 ч) 

Тема 6.1 Бесполое размножение растений и животных (1 ч) 

Формы бесполого размножения: митотическое деление клеток одноклеточных; 

спорообразование, почкование у одноклеточных и многоклеточных организмов; вегетативное 

размножение. Биологический смысл и эволюционное значение бесполого размножения. 

Тема 6.2Половое размножение (6 ч) 

Половое размножение растений и животных; биологический смысл. Гаметогенез. Периоды 

образования половых клеток: размножение и рост. Период созревания (мейоз); профаза-1 и 

процессы, в ней происходящие: конъюгация, кроссинговер. Механизм, генетические 

последствия и биологический смысл кроссинговера. Биологическое значение и биологический 

смысл мейоза. Период формирования половых клеток; сущность и особенности течения. 

Особенности сперматогенеза и овогенеза. Осеменение и оплодотворение. Моно- и 

полиспермия; биологическое значение. Наружное и внутреннее оплодотворение. 

Партеногенез. Эволюционное значение полового размножения. 

Раздел 7 Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (20 ч) 

Тема 7.1 Краткие исторические сведения (1 ч) 

«История развития животных» К. М. Бэра и учение о зародышевых листках. Эволюционная 

эмбриология; работы А. О. Ковалевского, И. И. Мечникова и А. Н. Северцова. Современные 

представления о зародышевых листках. Принципы развития беспозвоночных и позвоночных 

животных. 

Тема 7.2 Эмбриональный период развития (10 ч) 

Типы яйцеклеток; полярность, распределение желтка и генетических детерминант. Оболочки 

яйца; активация оплодотворенных яйцеклеток к развитию. Основные закономерности 

дробления; тотипотентность бластомеров; образование однослойного зародыша — бластулы. 

Гаструляция; закономерности образования двуслойного зародыша — гаструлы. Зародышевые 

листки и их дальнейшая дифференцировка; гомология зародышевых листков. Первичный 

органогенез (нейруляция) и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. 

Регуляция эмбрионального развития; детерминация и эмбриональная индукция. Генетический 

контроль развития. Роль нервной и эндокринной систем в обеспечении эмбрионального 

развития организмов. 

Тема 7.3 Постэмбриональный период развития 2 ч) 
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Закономерности постэмбрионального периода развития. Прямое развитие; дорепродуктивный, 

репродуктивный и пострепродуктивный периоды. Непрямое развитие; полный и неполный 

метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Стадии постэмбрионального 

развития при непрямом развитии (личинка, куколка, иммаго). Старение и смерть; биология 

продолжительности жизни. 

Тема 7.4 Общие закономерности онтогенеза (1 ч) 

Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). 

Биогенетический закон (Э. Геккель и К. Мюллер). Работы академика А. Н. Северцова об 

эмбриональной изменчивости (изменчивость всех стадий онтогенеза; консервативность 

ранних стадий эмбрионального развития; возникновение изменений как преобразований 

стадий развития и полное выпадение предковых признаков). 

Тема 7.5 Развитие организма и окружающая среда (4 ч) 

Роль факторов окружающей среды в эмбриональном и постэмбриональном развитии 

организма. Критические периоды развития. Влияние изменений гомеостаза организма матери 

и плода в результате воздействия токсических веществ (табачного дыма, алкоголя, наркотиков 

и т. д.) на ход эмбрионального и постэмбрионального периодов развития (врожденные 

уродства). 

Тема 7.6 Регенерация (2 ч) 

Понятие о регенерации; внутриклеточная, клеточная, тканевая и органная регенерация. 

Физиологическая и репаративная регенерация. Эволюция способности к регенерации у 

позвоночных животных. 

Основы генетики и селекции (25 ч) 

Раздел 8 Основные понятия генетики (2 ч) 

Представления древних о родстве и характере передачи признаков из поколения в поколение. 

Взгляды средневековых ученых на процессы наследования признаков. История развития 

генетики. Основные понятия генетики. Признаки и свойства; гены, 

аллельные гены. Гомозиготные и гетерозиготные организмы. Генотип и фенотип организма; 

генофонд. 

Раздел 9 Закономерности наследования признаков (12 ч) 

Тема 9.1 Гибридологический метод изучения наследования признаков Г.Менделя (1 ч) 

Методы изучения наследственности и изменчивости. Чистая линия: порода, сорт. Принципы и 

характеристика гибридологического метода Г. Менделя. Другие генетические методы: 

цитогенетический, генеалогический, методы исследования ДНК. 

Тема 9.2Законы Менделя (4 ч) 

Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. Моногибридное 

скрещивание. Первый закон Менделя — закон доминирования. Полное и неполное 

доминирование; множественный аллелизм. Второй закон Менделя — закон расщепления. 

Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Анализирующее скрещивание. 

Дигибридное и полигибридное скрещивание; третий закон Менделя — закон независимого 

комбинирования. 



415 

 

Тема 9.3 Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование генов. (2 ч) 

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное наследование 

признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов; расстояние между генами; 

генетические карты хромосом. 

Тема 9.4 Генетика пола. Наследование признаков сцепленных с полом. 

Генетическое определение пола; гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая 

структура половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом. Генетические 

карты хромосом человека. Характер наследования признаков у человека. Генные и 

хромосомные аномалии человека и вызываемые ими заболевания. Меры профилактики 

наследственных заболеваний человека. 

Тема 9.5генотип как целостная система. Взаимодействие генов. Взаимодействие генов. (4 ч) 

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное 

доминирование, кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллельных 

(комплементарность, эпистаз и полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия. 

Экспрессивность и пенетранность гена. 

Раздел 10 Закономерности изменчивости (6 ч) 

Тема 10.1 Наследственная генотипическая изменчивость (4 ч) 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, 

хромосомные и геномные мутации. Свойства мутаций; соматические и генеративные мутации. 

Нейтральные мутации. Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота мутаций; 

мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций; значение мутаций для практики сельского 

хозяйства и биотехнологии. Мутагенные факторы. Комбинативная изменчивость. Уровни 

возникновения различных комбинаций генов и их роль в создании генетического 

разнообразия в пределах вида (кроссинговер, независимое расхождение гомологичных 

хромосом в первом и дочерних хромосом во втором делении мейоза, оплодотворение). 

Эволюционное значение комбинативной изменчивости. 

Тема 10.2 Зависимость проявления генов от условий внешней среды (фенотипическая 

изменчивость) (2 ч) 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в 

развитии и проявлении признаков и свойств. Свойства модификаций: определенность 

условиями среды, направленность, групповой характер, ненаследуемость. Статистические 

закономерности модификационной изменчивости; вариационный ряд и вариационная кривая. 

Норма реакции; зависимость от генотипа. Управление доминированием. 

Раздел 11Основы селекции (5 ч) 

Тема 11.1 Создание пород животных и сортов растений. (1 ч) 

Создание пород животных и сортов растений. Разнообразие и продуктивность культурных 

растений. Центры происхождения и многообразия культурных растений. Закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости. 

Тема 11.2 Методы селекции животных и растений 1 ч) 
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Методы селекции растений и животных: отбор и гибридизация; формы отбора 

(индивидуальный и массовый). Отдаленная гибридизация; явление гетерозиса. Искусственный 

мутагенез. 

Тема 11.3 Селекция микроорганизмов (1 ч) 

Селекция микроорганизмов. Биотехнология и генетическая инженерия. Селекция 

микроорганизмов для пищевой промышленности; получение лекарственных препаратов, 

биологических регуляторов, аминокислот. 

Тема 11.4 Достижения и основные направления современной селекции (2 ч) 

Достижения и основные направления современной селекции. Успехи традиционной селекции. 

Клонирование; терапевтическое клонирование. Дедифференциация соматических ядер в 

реконструированных клетках. Клеточные технологии. Генетическая инженерия. Значение 

селекции для развития сельскохозяйственного производства, медицинской, 

микробиологической и других отраслей промышленности. 

Резервное время — 7 ч 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучения учебного предмета «Биология» 10 класс (3 часа\ неделю 

Углублённый уровень 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество 

часов 

Введение (1 час) 

1 Биология как наука 1 

Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле (12 ЧАСОВ) 

2 Уровни организации живой материи и принципы их выделения 1 

3 Уровни организации живой материи 1 

4 Организация биологических систем .Клеточное строение организмов. 1 

5 Обмен веществ и энергии в живых системах. Энергозависимость живых систем. 1 

6 Процессы происходящие в живых системах : самовоспроизведение; наследственность и 

изменчивость; рост и развитие. 

1 

7 Процессы происходящие в живых системах : раздрожимость ,ритмичность, 

дискретность 

1 

8 История представлений о возникновении жизни 1 

9 Современные представления о возникновении жизни 1 

10 Предпосылки возникновения жизни на Земле. 1 

11 Условия среды на древней Земле ;теория А.И.Опарина ,опыты С.Миллера.  

12 Эволюция протобионтов 1 
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13 Начальные этапы биологической эволюции 1 

. Учение о клетке (35)  

14 Неорганические вещества, входящие в состав клетки 1 

15 Биологические полимеры - белки 1 

16 Свойства белков 1 

17 Органические молекулы - углеводы 1 

18 Органические молекулы – жиры и липоиды 1 

19 Биологические полимеры – нуклеиновые кислоты 1 

20 ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 1 

21 Гены, не кодирующие белки. Понятие о геноме 1 

22 РНК – рибонуклеиновая кислота 1 

23 Зачет по темам «Происхождение жизни на Земле. Учение о клетке.» 1 

24 Анаболизм. 1 

25 Регуляция активности генов прокариот 1 

26 Регуляция активности генов эукариот 1 

27 Механизм обеспечения синтеза белка 1 

28 Реализация наследственной информации: биологический синтез белков 1 

29 Энергетический обмен — катаболизм 1 

30 Автотрофный и гетеротрофный тип обмена веществ 1 

31 Автотрофный тип обмена веществ.Фотосинтез. 1 

32 Хемосинтез. 1 

33 Зачет по теме «Реализация наследственной информации. Метаболизм » 1 

34 Прокариотическая клетка 1 

35 Формы бактерий. Особенности жизнедеятельности бактерий. 3 

36 Эукариотическая клетка. Цитоплазма. 1 

37 Мембранный принцип организации клеток. Наружная цитоплазматическая мембрана. 

Митохондрии. 

1 

38 Органоиды цитоплазмы, их структура и функции. ЭПС, Рибосомы. 1 

39 Аппарат Гольджи. Лизосомы. Внутриклеточное пищеварение. 1 

40 Эукариотическая клетка. Клеточное ядро 1 

41 Гентический материал ядра. Лабораторная работа «Наблюдение клеток живых 

организмов под микроскопом на готовых микропрепаратах. 

1 

42 Жизненный цикл клетки. Деление клеток 1 

43 Митоз. Стадии митоза. 1 

44 Митоз. Стадии митоза .Биологическое значение митоза. 1 
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45 Особенности строения растительных клеток. Лабораторная работа «Сравнения строения 

клеток растений и животных» 

1 

46 Клеточная теория строения организмов 1 

47 Неклеточная форма жизни. Вирусы 1 

48 Зачет по теме «Строение и функции клеток» 1 

Размножение и развитие организмов (27 часов) 

49 Бесполое размножение растений и животных 1 

50 Половое размножение 1 

51 Развитие половых клеток 1 

52 Развитие половых клеток (гаметогенез) 1 

53 Оплодотворение 1 

54 Искуственное оплодотворение и осименение 1 

55 Зачет по теме «Размножение организмов» 1 

56 Индивидуальное развитие организмов. Краткие исторические сведения  1   

57 Типы яйцеклеток. Оболочки яйца. 1 

58 Дробление 1 

59 Гаструляция 1 

60 Нейруляция 1 

61 Регуляция эмбрионального развития 1 

62 Генетический контроль развития 1 

63 Роль нервной и эндокринной систем в обеспечении эмбрионального развития 

организмов 

1 

64 Постэмбриональный период развития Прямое развитие 1 

65 Постэмбриональный период развития Развитие с метаморфозом. 1 

66 Общие закономерности онтогенеза 1 

67 Развитие организма и окружающая среда 1 

68 Роль гормонов в развитие организма 1 

69 Влияние питания в развитие организма 1 

70 Индивидуальное развитие человека. 1 

71 Физиологическая регенерация 1 

72 Репаративная регенерация. 1 

73 Зачет по теме «Индивидуальное развитие организмов» 1 

. Основы генетики и селекции (25 часов) 

74 История развития генетики 1 

75 Основные понятия генетики 1 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 11 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижения науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества. 

Уважения к творцам науки и техники, отношения к биологии как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

76 Гибридологический метод изучения наследования признаков . 1 

77 Первый закон Менделя — закон доминирования 1 

78 Второй закон Менделя — закон расщепления. Закон чистоты гамет. Анализирующее 

скрещивание.  
   1 

79 Третий закон Менделя — закон независимого комбинирования 1 

80 Хромосомная теория наследственности. 1 

81 Сцепленное наследование генов. ЛР «Решения генетических задач» 1 

82 Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом 1 

83 Генотип как целостная система. Взаимодействие генов 1 

84 Взаимодействие аллельных генов 1 

85 Взаимодействие неаллельных генов 1 

86 ЛР «Решения генетических задач» 1 

87 Закономерности изменчивости 1 

88 Наследственная (генотипическая) изменчивость 1 

89 Мутационная изменчивость 1 

90 Комбинационная изменчивость. 1 

91 Зависимость проявления генов от условий внешней среды (фенотипическая 

изменчивость) 

1 

92 Л.Р «Изучение изменчивости. Построение вариационных кривых» 1 

93 Создание пород животных и сортов растений 1 

94 Методы селекции животных и растений 1 

95 Селекция микроорганизмов 1 

96 Достижения и основные направления современной селекции растений 1 

97 Достижения и основные направления современной селекции животных. 1 

98 Зачет по теме «Основы генетики и селекции» 1 

Резерв (7 часов)                 

99 - 105 
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готовность к обоснованному выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностного 

ориентированного подхода; 

формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий и 

изобретений, к результатам обучения. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

приобретение и закрепление навыков эффективного получения и освоения учебного 

материала при работе с учебной литературой, на лекциях. Семинарских и практических 

занятиях; 

овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования. Самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умение предвидеть возможные результаты своей деятельности; 

понимание различия между альтернативными фактами и гипотезами, выдвигаемыми для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 

учебными действиями на примере выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

проведение их экспериментальной проверки, разработки теоретических моделей процессов 

или явлений; 

приобретения опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

развитие монологической и биологической речи, умение выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения. Признавать право другого человека на 

иное аргументированное мнение; 

освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 

решения проблем; 

формирование умения работать в группе выполнение различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучения общей биологии в старших классах профильной школы представлены в содержании 

курса по темам. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии 

(или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, 

отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, 

представлять продукт своих исследований;  

прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований;  
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выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов 

растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем;  

анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о 

современных исследованиях в биологии, медицине и экологии;  

аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного знания 

в эпоху информационной цивилизации;  

моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей 

среды;  

выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы;  

использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной 

жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 

которой лежит биология как учебный предмет.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

       (углубленный уровень) 11 класс (105 часа) 

Раздел 1. Закономерности развития живой природы. Эволюционное учение (26 часов) 

Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж.Б. Ламарка. Эволюционная 

теория Ч. Дарвина. Свидетельства эволюции живой природы: палеонтологические, 

сравнительно-анатомические, эмбриологические, биогеографические, молекулярно-

генетические. Развитие представлений о виде. Вид, его критерии. Популяция как форма 

существования вида и как элементарная единица эволюции. Синтетическая теория эволюции.  

Раздел2. Макроэволюция. Биологические последствия приобретения приспособлений. 

(23 часа) 

Микроэволюция и макроэволюция. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд 

популяции. Дрейф генов и случайные ненаправленные изменения генофонда популяции. 

Уравнение Харди–Вайнберга. Молекулярно-генетические механизмы эволюции. Формы 

естественного отбора: движущая, стабилизирующая, дизруптивная. Экологическое и 

географическое видообразование. Направления и пути эволюции. Формы эволюции: 

дивергенция, конвергенция, параллелизм. Механизмы адаптаций. Коэволюция. Роль 

эволюционной теории в формировании естественно-научной картины мира. 

Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде обитания как результат 

эволюции. Принципы классификации, систематика. Основные систематические группы 

органического мира. Современные подходы к классификации организмов. 

Раздел 3 Развитие жизни на Земле (11 часов) 

Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. Гипотезы происхождения 

жизни на Земле. Основные этапы эволюции биосферы Земли. Ключевые события в эволюции 

растений и животных. 

Раздел 4 Происхождение человека (10часов) 
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Морфологические и религиозные преставления о происхождении человека. Систематическое 

положение вида Человек разумный в системе животного мира. Развитие приматов. 

Направление эволюции человека. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к 

определенным систематическим группам царства животных. Стадии эволюции человека. 

Популяционная структура вида хомо сапиенс, Человеческие расы. Свойства человека как 

биосоциального существа. Современный этап эволюции человека. Человеческие расы и их 

единство. Критика расизма и «социального дарвинизма» 

Раздел 5 Биосфера, ее структура и функции (5часов) 

Биосфера – живая оболочка планеты. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Границы 

биосферы. Структура биосферы Косное вещество биосферы. Атмосфера. Гидросфера. 

Литосфера. Живые организмы (живое вещество) Главная функция биосферы – круговорот 

веществ в природе 

Раздел 6. Жизнь в сообществах. Основы экологии (11 часов) 

История формирования сообществ живых организмов. Биогеография. Основные биомы суши. 

Взаимоотношения организма и среды. Взаимоотношения между организмами. Симбиоз, 

кооперация, мутуализм, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, 

паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения (нейтрализм) 

Раздел 7. Биосфера и человек. Ноосфера (9 часов) 

Воздействие человека на природу в процессе становления общества. Природные ресурсы и их 

использование. Последствия хозяйственной деятельности человека для окружающей среды. 

Охрана природы и перспективы рационального природопользования 

Раздел 8 Бионика (6 часов) 

Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов организации растений и 

животных. Формы живого в природе и их промышленные аналоги (строительные сооружения, 

машины, механизмы, приборы и т.д.) 

Резервное время 4 часа 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучения учебного предмета «Биология. Общая биология», 11 класс 3 час в неделю 

Углублённый уровень 

№ 

урока 
Раздел, тема 

Кол-во 

часов 

Раздел1. Закономерности развития живой природы. Эволюционное учение 26 

1 Античные и средневековые представления о сущности и развитии жизни 1 

2 Система органической природы К.Линнея 1 

3 Развитие эволюционных идей. Эволюционная теория Ж.Б.Ламарка 1 

4 Естественно-научные предпосылки теории Ч.Дарвина 1 

5 Экспедиционный материал Ч.Дарвина 2 

6 Учение Ч.Дарвина об искусственном отборе 1 
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7 
Формы искусственного отбора Лабораторная работа №1 Результаты искусственного 

отбора 

1 

8 Типы изменчивости. Коррелятивная изменчивость 
 

9 Учение Ч.Дарвина о естественном отборе 1 

10 Причины естественного отбора. 1 

11 Формы борьбы за существование 1 

12-13 Образование новых видов 2 

14 Обобщение и повторение по теме «Эволюционная теория» 1 

15 Критерии и генетическая целостность вида 1 

16 Популяционная структура вида 1 

17 Материал для естественного отбора. Эволюционная роль мутаций 1 

18 Генетические процессы в популяциях 1 

19-20 Формы естественного отбора 2 

21-22 

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. 

Лабораторная работа № 2 «Выявление приспособлений организмов к влиянию различных 

экологических факторов». 

2 

23 Забота о потомстве 1 

24 Физиологические адаптации. Относительный характер приспособленности организмов. 1 

25 Видообразование как результат микроэволюции. Аллопатрическое видообразование 1 

26 Симпатрическое видообразование 1 

Раздел 2. Макроэволюция. Биологические последствия приобретения приспособлений 23 

27 Главные направления биологической эволюции 
 

28 Биологический прогресс. 1 

29-30 
Пути достижения биологического прогресса. Ароморфозы, сопровождавшие 

возникновение эукариот и многоклеточных 

2 

31 Ароморфозы, сопровождавшие возникновение плоских, круглых и кольчатых червей 1 

32 Ароморфозы, сопровождавшие возникновение моллюсков и членистоногих 1 

33 Ароморфозы, сопровождавшие возникновение хордовых животных 1 

34-35 Аллогенез 2 

36 Катагенез 1 

37 Биологический регресс 1 

38 Закономерности эволюционного процесса. Дивергенция 1 

39 Конвергенция. Параллелизм 1 

40-41 Принципы классификации. Основные систематические группы органического мира 2 

42 Современные подходы к классификации организмов 1 

43 Правила эволюции 1 
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44-45 Основные закономерности эволюции. 2 

46 

47-49 

Работы А.Н.Северцова. 

Обобщение по главе 2 «Макроэволюция. Биологические последствия 

 приобретения приспособлений» 

3 

Раздел 3. Развитие жизни на Земле 11 

50-51 Развитие жизни в архейской и протерозойской эрах 2 

52-53 Развитие жизни в палеозойской эре 2 

54-55 Развитие жизни в мезозойской эре 2 

56-57 Развитие жизни в кайнозойской эре 2 

58 Основные этапы эволюции растений 1 

59 Основные этапы эволюции животных 1 

60 Обобщение по главе 3 «Развитие жизни на Земле» 1 

Раздел 4. Происхождение человека 10 

61 Мифологические и религиозные представления о происх21ождении человека. 1 

62 Положение человека в системе животного мира 1 

63 Эволюция приматов 1 

64 Стадии эволюции человека. Древнейшие люди 1 

65 Древние люди (неандертальцы) 1 

66 Первые современные люди (кроманьонцы) 1 

67 Роль труда в происхождении человека 1 

68 Современный этап эволюции человека. Расы человека 1 

69 Ведущая роль законов общественной жизни в социальном прогрессе человечества  1 

70 Обобщение по главе 4 «Происхождение человека» 1 

Раздел 5. Биосфера, ее структура и функции 5 

71 Биосфера-живая оболочка планеты. 1 

72 Структура биосферы. Косное вещество биосферы 1 

73 Функции биосферы. Круговорот воды. Круговорот азота 1 

74 Круговорот серы 1 

75 Круговорот фосфора 1 

Раздел 6. Жизнь в сообществах. Основы экологии 11 

76 История формирования сообществ живых организмов 1 

77 Биогеография. Основные биомы суши 1 

78 Естественные сообщества живых организмов 1 

79 Абиотические факторы среды 1 
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80 Взаимодействие факторов среды. Ограничивающий фактор 1 

81 
Биотические факторы среды. Цепи питания. Лабораторная работа № 3 «Составление 

пищевых цепей» 

1 

82 Смена биоценозов 1 

83 Взаимоотношения между организмами. Позитивные отношения - симбиоз 1 

84 Антибиотические взаимоотношения 1 

85 Нейтрализм 1 

86 Обобщение по главе 6 «Жизнь в сообществах. Основы экологии» 1 

Раздел 7. Биосфера и человек. Ноосфера 9 

87 Воздействие человека на природу в процессе становления общества 1 

88 Природные ресурсы и их использование 1 

89 Последствия хозяйственной деятельности человека для окружающей среды.  1 

 90 Исчерпаемые ресурсы. 1 

91 Загрязнение воздуха  1 

92 Загрязнение Мирового океана Антропогенные изменения почвы 1 

93 Рациональное природопользование..Влияние человека на растительный и животный мир 1 

94 Радиоактивное загрязнение биосферы 1 

95 Охрана природы и перспективы рационального природопользования 1 

Глава 8. Бионика 6 

96 Бионика – направление в науке и технике 1 

97-98 Использование приспособлений у животных в архитектуре 2 

99-100 Формы живого в природе. Современная аэродинамика 2 

101 Проявление электрической активности в живой природе 1 

102-

105 

Резерв 4 

 Итого 105 уроков из них лабораторных работ - 3 
 

2.2.15. АСТРОНОМИЯ (рабочая программа составлена на основе программы 

«Астрономия» 10-11 классы (под ред. В.М.Чаругина) 

ПАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «АСТРОНОМИЯ» 

ЛИЧНОСТНЫМИ результатами освоения курса астрономии в средней (полной) школе 

являются: 

формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, ответственное 

отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, а также 

осознанному построению индивидуальной образовательной деятельности на основе 

устойчивых познавательных интересов; 

формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с книгами и техническими средствами информационных технологий; 
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формирование убежденности в возможности познания законов природы и их использования 

на благо развития человеческой цивилизации; 

формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и 

сотрудничества в процессе учебной и внеучебной деятельности, проявлять уважительное 

отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения программы предполагают: 

находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать 

альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее эффективный, 

классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый материал, 

аргументировать свою позицию, формулировать выводы и заключения; 

анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 

на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, 

моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования; 

выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации и 

интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из Интернета и 

других источников. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Планируемые результаты освоения учебного предмета по итогам обучения в 10–11 классах: 

Получить представления о структуре и масштабах Вселенной и месте человека в ней. Узнать о 

средствах, которые используют астрономы, чтобы заглянуть в самые удалённые уголки 

Вселенной и не только увидеть небесные тела в недоступных с Земли диапазонах длин волн 

электромагнитного излучения, но и узнать о новых каналах получения информации о 

небесных телах с помощью нейтринных и гравитационно-волновых телескопов. 

Узнать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их интерпретации. Какую 

роль играли наблюдения затмений Луны и Солнца в жизни общества и история их научного 

объяснения. Как на основе астрономических явлений люди научились измерять время и вести 

календарь. 

Узнать, как благодаря развитию астрономии люди перешли от представления 

геоцентрической системы мира к революционным представлениям гелиоцентрической 

системы мира. Как на основе последней были открыты законы, управляющие движением 

планет, и позднее, закон всемирного тяготения. 

На примере использования закона всемирного тяготения получить представления о 

космических скоростях, на основе которых рассчитываются траектории полётов космических 

аппаратов к планетам. Узнать, как проявляет себя всемирное тяготение на явлениях в системе 

Земля—Луна, и эволюцию этой системы в будущем. 

Узнать о современном представлении, о строении Солнечной системы, о строении Земли как 

планеты и природе парникового эффекта, о свойствах планет земной группы и планет-
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гигантов и об исследованиях астероидов, комет, метеороидов и нового класса небесных тел 

карликовых планет. 

Получить представление о методах астрофизических исследований и законах физики, которые 

используются для изучения физически свойств небесных тел. 

Узнать природу Солнца и его активности, как солнечная активность влияет на климат и 

биосферу Земли, как на основе законов физики можно рассчитать внутреннее строение 

Солнца и как наблюдения за потоками нейтрино от Солнца помогли заглянуть в центр Солнца 

и узнать о термоядерном источнике энергии. 

Узнать, как определяют основные характеристики звёзд и их взаимосвязь между собой, о 

внутреннем строении звёзд и источниках их энергии; о необычности свойств звёзд белых 

карликов, нейтронных звёзд и чёрных дыр. Узнать, как рождаются, живут и умирают звёзды. 

Узнать, как по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять расстояния до других 

галактик, как астрономы по наблюдениям двойных и кратных звёзд определяют их массы. 

Получить представления о взрывах новых и сверхновых звёзд и узнать, как в звёздах 

образуются тяжёлые химические элементы. 

Узнать, как устроена наша Галактика — Млечный Путь, как распределены в ней рассеянные и 

шаровые звёздные скопления, и облака межзвёздного газа и пыли. Как с помощью 

наблюдений в инфракрасных лучах удалось проникнуть через толщу межзвёздного газа и 

пыли в центр Галактики, увидеть движение звёзд в нём вокруг сверхмассивной чёрной дыры. 

Получить представление о различных типах галактик, узнать о проявлениях активности 

галактик и квазаров, распределении галактик в пространстве и формировании скоплений и 

ячеистой структуры их распределения. 

Узнать о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом. Проследить за 

развитием представлений о конечности и бесконечности Вселенной, о фундаментальных 

парадоксах, связанных с ними. 

Понять, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далёких галактик пришли к 

выводу о нестационарности, расширении Вселенной, и, что в прошлом она была не только 

плотной, но и горячей и, что наблюдаемое реликтовое излучение подтверждает этот важный 

вывод современной космологии. 

Узнать, как открыли ускоренное расширение Вселенной и его связью с тёмной энергией и 

всемирной силой отталкивания, противостоящей всемирной силе тяготения. 

Узнать об открытии экзопланет — планет около других звёзд и современном состоянии 

проблемы поиска внеземных цивилизаций и связи с ними. 

Научиться проводить простейшие астрономические наблюдения, ориентироваться среди 

ярких звёзд и созвездий, измерять высоты звёзд и Солнца, определять астрономическими 

методами время, широту и долготу места наблюдений, измерять диаметр Солнца и измерять 

солнечную активность и её зависимость от времени. 

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 

знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно-деятельностный подход. В 

соответствии с этим подходом именно активность обучающихся признается основой 
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достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а 

добываются учащимися в процессе познавательной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, которая имеет следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности, учащихся определяются как их личностными 

мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена 

не только на повышение компетентности подростков в предметной области определенных 

учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в 

ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 

овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного 

вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Введение в астрономию (1 ч) 

Строение и масштабы Вселенной и современные наблюдения 

Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные размеры и расстояния между ними. 

Какие физические условия встречаются в них. вселенная расширяется. 

Где и как работают самые крупные оптические телескопы. Как астрономы исследуют гамма-

излучение Вселенной. Что увидели гравитационно-волновые и нейтринные телескопы. 

Астрометрия (5 ч) 

Звездное небо и видимое движение небесных светил  

Какие звезды входят в созвездия Ориона и Лебедя. Солнце движется по эклиптике. Планеты 

совершают петлеобразное движение. 

Небесные координаты 

Что такое небесный экватор и небесный меридиан. Как строят экваториальную систему 

небесных координат. Как строят горизонтальную систему небесных координат. 

Видимое движение планет и Солнца 

Петлеобразное движение планет, попятное и прямое движение планет. Эклиптика, 

зодиакальные созвездия. Неравномерное движение Солнца по эклиптике. 

Движение Луны и затмения 
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Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления солнечного и лунного затмений. 

Почему происходят солнечные затмения. сарос и предсказания затмений. 

Время и календарь 

Звездное и солнечное время, звездный и тропический год. Устройство лунного и солнечного 

календаря, проблемы их согласования. Юлианский и григорианский календари. 

Небесная механика (3 ч) 

Гелиоцентрическая система мира 

Представления о строении Солнечной системы в античные времена и в средневековье. 

Гелиоцентрическая система мира, доказательство вращения Земли вокруг Солнца. Параллакс 

звезд и определение расстояния до них, парсек. 

Законы Кеплера 

Открытие И. Кеплером законов движения планет. Открытие закона Всемирного тяготения и 

обобщенные законы Кеплера. Определение масс небесных тел. 

Космические скорости 

Расчеты первой и второй космической скорости и их физический смысл. Полет Ю.А. Гагарина 

вокруг Земли по круговой орбите. 

Межпланетные перелеты 

Понятие оптимальной траектории полета к планете. Время полета к планете и даты стартов. 

Луна и ее влияние на Землю 

Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие между Луной и Землей. Удаление 

Луны от Земли и замедление вращения Земли. Прецессия земной оси и предварение 

равноденствий. 

Строение Солнечной системы (7 ч) 

Современные представления о Солнечной системе 

Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планеты-гиганты, их принципиальные 

различия. Облако комет Оорта и Пояс Койпера. Размеры тел Солнечной системы. 

Планета Земля 

Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового эффекта в 

формировании климата Земли.  

Планеты земной группы 

Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землей. Как парниковый эффект 

греет поверхность Земли и перегревает атмосферу Венеры. Есть ли жизнь на Марсе. 

Эволюция орбит спутников Марса Фобоса и Деймоса. 

Планеты-гиганты 

Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканическая деятельность на 

спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет-гигантов. 
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Планеты-карлики и их свойства 

Малые тела Солнечной системы 

Природа и движение астероидов. Специфика движения групп астероидов Троянцев и Греков. 

Природа и движение комет. Пояс Койпера и Облако комет Оорта. Природа метеоров и 

метеоритов. 

Метеоры и метеориты Природа падающих звезд, метеорные потоки и их радианты. Связь 

между метеорными потоками и кометами. Природа каменных и железных метеоритов. 

Природа метеоритных кратеров. 

Астрофизика и звездная астрономия (7 ч) 

Методы астрофизических исследований 

Устройство и характеристики телескопов рефракторов и рефлекторов. Устройство 

радиотелескопов, радиоинтерферометры. 

Солнце 

Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и химического состава 

Солнца. Строение солнечной атмосферы. Солнечная активность и ее влияние на Землю и 

биосферу. 

Внутреннее строение Солнца 

Теоретический расчет температуры в центре Солнца. Ядерный источник энергии и 

термоядерные реакции синтеза гелия из водорода, перенос энергии из центра Солнца наружу, 

конвективная зона. Нейтринный телескоп и наблюдения потока нейтрино от Солнца. 

Основные характеристики звезд 

Определение основных характеристик звезд: массы, светимости, температуры и химического 

состава. Спектральная классификация звезд и ее физические основы. Диаграмма 

«спектральный класс» - светимость звезд, связь между массой и светимостью звезд. 

Внутреннее строение звезд 

Строение звезды главной последовательности. строение звезд красных гигантов и 

сверхгигантов. 

Белые карлики, нейтронные звезды, пульсары и черные дыры 

Строение звезд белых карликов и предел на их массу – предел Чандрасекара. Пульсары и 

нейтронные звезды. природа черных дыр и их параметры. 

Двойные, кратные и переменные звезды 

Наблюдения двойных и кратных звезд. Затменно-переменные звезды. Определение масс 

двойных звезд. Пульсирующие переменные звезды, кривые изменения блеска у цефеид. 

Зависимость между светимостью периодом пульсации у цефеид. Цефеиды – маяки во 

Вселенной, по которым определяют расстояния до далеких скоплений и галактик.  

Новые и сверхновые звезды 
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Характеристики вспышек новых звезд. Связь новых звезд с тесными двойными системами, 

содержащими звезду белый карлик. Перетекание вещества и ядерный взрыв на поверхности 

белого карлика. Как взрываются сверхновые звезды. Характеристики вспышек сверхновых 

звезд. Гравитационный коллапс белого карлика с массой Чандрасекара в составе тесной 

двойной звезды – вспышка сверхновой первого типа. Взрыв массивной звезды в конце своей 

эволюции – взрыв сверхновой второго типа. Наблюдение остатков взрывов сверхновых звезд. 

Эволюция звезд: рождение, жизнь и смерть звезд 

Расчет продолжительности жизни звезд разной массы на главной последовательности. 

Переход в красные гиганты и сверхгиганты после исчерпания водорода. Спокойная эволюция 

маломассивных звезд, и гравитационный коллапс и взрыв с образованием нейтронной звезды 

или черной дыры массивной звезды. Определение возраста звездных скоплений и отдельных 

звезд и проверка теории эволюции звезд. 

Млечный путь (3 ч) 

Газ и пыль в Галактике 

Как образуются отражательные туманности. Почему светятся диффузные туманности. Как 

концентрируются газовые и пылевые туманности в Галактике. 

Рассеянные и шаровые звездные скопления 

Наблюдаемые свойства рассеянных звездных скоплений. Наблюдаемые свойства шаровых 

звездных скоплений. Распределение и характер движения скоплений в галактике. 

Сверхмассивная черная дыра в центре Галактики и космические лучи. Инфракрасные 

наблюдения движения звезд в центре Галактики и обнаружение в центре Галактики 

сверхмассивной черной дыры. Наблюдения космических лучей и их связь со взрывами 

сверхновых звезд. 

Галактики (3 ч) 

Как классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма Хаббла. Свойства 

спиральных, эллиптических и неправильных галактик. Красное смещение в спектрах галактик 

и определение расстояния до них. 

Закон Хаббла 

Вращение галактик и темная материя в них.  

Активные галактики и квазары 

Природа активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие галактики. Необычные 

свойства квазаров, их связь с ядрами галактик и активностью черных дыр в них. 

Скопление галактик 

Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, температура и масса 

межгалактического газа, необходимость существования темной материи в скоплениях 

галактик. Оценка массы темной материи в скоплениях. Ячеистая структура распределения 

галактики скоплений галактик. 

Строение и эволюция Вселенной (2 ч) 

Конечность и бесконечность Вселенной – парадоксы классической космологии. 
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Закон всемирного тяготения и представления о конечности и бесконечности Вселенной. 

Фотометрический парадокс и противоречия между классическими представлениями о 

строении Вселенной и наблюдениями. Необходимость привлечения общей теории 

относительности для построения модели Вселенной. Связь между геометрическими 

свойствами пространства Вселенной с распределением и движением материи в ней.  

Расширяющаяся Вселенная 

Связь средней плотности материи с законом расширения и геометрическими свойствами 

Вселенной. Евклидова и неевклидова геометрия Вселенной. Определение радиуса и возраста 

Вселенной. Модель «горячей Вселенной» и реликтового излучения. Образование химических 

элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и необходимость образования его на 

ранних этапах эволюции Вселенной. Реликтовое излучение – излучение, которое осталось во 

Вселенной от горячего и сверхплотного состояния материи на ранних этапах жизни 

Вселенной. Наблюдаемые свойства реликтового излучения. Почему необходимо привлечение 

общей теории относительности для построения модели Вселенной. 

Современные проблемы астрономии (3 ч) 

Ускоренное расширение Вселенной и темная энергия 

Наблюдения сверхновых звезд 1 типа в далеких галактиках и открытие ускоренного 

расширения Вселенной. Открытие силы всемирного отталкивания. Темная энергия 

увеличивает массу Вселенной по мере ее расширения. Природа силы Всемирного 

отталкивания. 

Обнаружение планет возле других звезд 

Наблюдения за движением звезд и определения масс невидимых спутников звезд, 

возмущающих их прямолинейное движение. Методы обнаружения экзопланет. Оценка 

условий на поверхностях экзопланет. Поиск экзопланет с комфортными условиями для жизни 

на них. 

Поиски жизни и разума во Вселенной 

Развитие представлений о возникновении и существовании жизни во Вселенной. 

Современные оценки количества высокоразвитых цивилизаций в Галактике. Попытки 

обнаружения и посылки сигналов внеземным цивилизациям. 

Для выполнения этой программы рекомендуются учебник В. М. Чаругина «Астрономия. 10-11 

классы».  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 

№ 

п/п 
Темы, разделы 

Количество часов 

Авторская программа 

(35 ч) 

Рабочая программа 

(35 ч) 

1. Введение  1 1 

2. Астрометрия 5 5 

3. Небесная механика 3 3 

4. Строение Солнечной системы 7 7 
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5. Астрофизика и звездная астрономия 7 7 

6. Млечный путь – Наша Галактика 3 3 

7. Галактики  3 3 

8. Строение и эволюция Вселенной 2 2 

9. Современные проблемы астрономии 3 3 

10. Резерв  1 1 

 Итого: 35 35 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучения учебного предмета «Астрономия», 1 ч/неделю 

№ п/п Тема 
Количество 

часов 

Введение (1ч) 

1 Введение в астрономию  1 

Астрометрия (5) 

2 Звездное небо. 1 

3 Небесные координаты 1 

4 Видимое движение планет и Солнца. 1 

5 Движение Луны и затмения. 1 

6 Время и календарь. 1 

Небесная механика (3ч) 

7 Система мира. 1 

8 Законы Кеплера движения планет. 1 

9 Космические скорости и межпланетные перелеты. 1 

Строение солнечной системы (7ч) 

10 Современные представления о строении и составе Солнечной системы. 1 

11 Планета Земля. 1 

12 Луна и ее влияние на Землю. 1 

13 Планеты земной группы. 1 

14 Планеты-гиганты. Планеты-карлики. 1 

15 Малые тела Солнечной системы. 1 

16 Современные представления о происхождении Солнечной системы. 1 

Астрофизика и звездная астрономия (7ч) 

17 Методы астрофизических исследований. 1 

18 Солнце. 1 
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19 Внутреннее строение и источник энергии Солнца. 1 

20 Основные характеристики звезд. 1 

21 
Белые карлики, нейтронные звезды, черные дыры. Двойные, кратные и переменные 

звезды. 

1 

22 Новые и сверхновые звезды. 1 

23 Эволюция звезд. 1 

 Млечный путь (3ч)  

24 Газ и пыль в Галактике. 1 

25 Рассеянные и шаровые звездные скопления. 1 

26 Сверхмассивная черная дыра в центре Млечного Пути. 1 

 Контрольная работа №8 по теме «Закон сохранения импульса». 1 

Галактики (3ч) 

27 Классификация галактик. 1 

28 Активные галактики и квазары. 1 

29 Скопление галактик. 1 

Строение и эволюция Вселенной (2ч) 

30 Конечность и бесконечность Вселенной. 1 

31 Модель «горячей Вселенной». 1 

 Современные проблемы астрономии (3ч)  

32 Ускоренное расширение Вселенной и темная энергия. 1 

33 Обнаружение планет возле других звезд. 1 

34 Поиск жизни и разума во Вселенной. 1 

35 Резерв  

2.2.16. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (предметная линия учебников автора В.И. Лях) 

10-11 классы (базовый уровень) 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к своему народу, 

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

настоящее многонационального народа России, уважения государственных символов (герба, 

флага, гимна); 

формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского общества, 

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

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие  

гуманистические и демократические ценности; 
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готовность к служению Отечеству, его защите; 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире,  

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной,  

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

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

спорта, общественных отношений; 

принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, формирование умения оказывать первую 

помощь; 

осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных жизненных 

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

личных, общественных, государственных и общенациональных проблем; 

сформированнность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, опыта эколого-

направленной деятельности; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Личностные результаты отражаются в готовности и способности учащихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению.  

Они проявляются в способностях ставить цели и строить жизненные планы, осознавать 

российскую гражданскую идентичность в поликультурном социуме. К ним относятся 

сформированная мотивация к обучению и стремление к познавательной деятельности, система 
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межличностных и социальных отношений, ценностно-смысловые установки, правосознание и 

экологическая культура. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметные результаты включают в себя освоенные учащимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), 

способность использования этих действий в познавательной и социальной практике. К 

метапредметным результатам относятся такие способности и умения, как самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной, физкультурной и спортивной деятельности, 

организация сотрудничества со сверстниками  

и педагогами, способность к построению индивидуальной образовательной программы, 

владение навыками учебно-исследовательской и социальной деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики заболеваний; 
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овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

овладение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта с 

помощью их активного применения в игровой и соревновательной деятельности. 

Изучение предмета должно создать предпосылки для освоения учащимися различных 

физических упражнений с целью использования их в режиме учебной и производственной 

деятельности, для профилактики переутомления и сохранения работоспособности. Наконец, 

одно из самых серьёзных требований — научение владению технико-тактическими приёмами 

(умениями) базовых видов спорта и их применение в игровой и соревновательной 

деятельности. 

На основании полученных знаний учащиеся должны уметь объяснять: 

роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы 

современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, влияние на 

развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с регулярными 

занятиями физическими упражнениями; 

особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий 

физическими упражнениями,  

особенности планирования индивидуальных занятий физическими упражнениями различной 

направленности и контроль за их эффективностью; 

особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими упражнениями 

общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности;  

особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития 

физических способностей на занятиях физической культурой; 

особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы их 

структуры, содержания и направленности; 

особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность. 

Соблюдать правила: 

личной гигиены и закаливания организма;  

организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими 

упражнениями и спортом;  
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культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 

профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой. 

Осуществлять: 

самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 

физической работоспособностью, осанкой; 

приёмы по страховке и самостраховке во время занятий физическими упражнениями, приёмы 

оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

приёмы массажа и самомассажа; 

занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов; 

судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять: 

индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности;  

планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 

уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности;  

эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние организма и 

физическую работоспособность;  

дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений. 

Освоить следующие двигательные умения, навыки и способности: 

в метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме снаряды 

(гранату, утяжелённые малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с полного разбега (12—

15 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов; метать различные по 

массе и форме снаряды в горизонтальную цель размером 2,5, 2,5 м с 10—12 м (девушки) и с 

15—25 м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель размером 1 1 м с 10 м 

(девушки) и с 15—20 м (юноши); 

в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из пяти 

элементов на брусьях или перекладине (юноши), на бревне или равновысоких брусьях 

(девушки), опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115—125 см (юноши), 

комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой (девушки); выполнять 

акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок через 

препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и другие ранее освоенные 

элементы (юноши), комбинацию из пяти ранее освоенных элементов (девушки), лазать по 

двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость (юноши), 

выполнять комплекс вольных упражнений (девушки); 
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в единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств (юноши); 

в спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения 

специально созданного комплексного упражнения основные технико-тактические действия 

одной из спортивных игр. 

Физическая подготовленность должна соответствовать уровню (не ниже среднего) 

показателей развития физических способностей (табл. 1) с учётом региональных условий и 

индивидуальных возможностей учащихся. 

Должны быть освоены: 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использование различных видов 

физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и здорового 

образа жизни; осуществление коррекции недостатков физического развития; проведение 

самоконтроля и саморегуляции физических и психических состояний. 

Способы спортивной деятельности: участие в соревнованиях по легкоатлетическому 

четырёхборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, бег на выносливость; 

осуществление соревновательной деятельности по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласование своего 

поведения с интересами коллектива; при выполнении упражнений критическое оценивание 

собственных достижений, поддержка товарищей, имеющих низкий уровень физической 

подготовленности; сознательные тренировки и стремление к лучшему результату. Требования 

к уровню физической культуры, составляющему вариативную часть (материал по выбору 

учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углублённому изучению одного или 

нескольких видов спорта), разрабатывает и определяет сам учитель, согласуя его с советом 

учителей, дирекцией школы и учащимися конкретного класса. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» В СРЕДНЕЙ (СТАРШЕЙ) ШКОЛЕ 

Выпускник научится: 

использовать правовые основы физической культуры и спорта на основании знания 

Конституции Российской Федерации и Федерального закона РФ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 

рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её 

развития, характеризовать основные направления и формы её организации в современном 

обществе; 

характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 

вредных привычек; 

определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, рассказывать 

об особенностях выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств (способностей); 
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разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня 

и учебной недели; 

руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

характеризовать современное олимпийское и физкультурно-массовое движение в мире и в 

Российской Федерации; 

характеризовать современные спортивно-оздоровительные системы физических 

упражнений; 

характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 

давать характеристику избранной будущей профессии с учётом необходимых физических 

и других качеств, которые имеют большое значение для достижения успеха в данной 

профессиональной деятельности и которые необходимо развивать для 

восстановления работоспособности, снижения утомления и нервно-психической нагрузки; 

характеризовать основные виды адаптивной физической культуры (адаптивного 

физического воспитания, адаптивного спорта, адаптивной двигательной реабилитации, 

адаптивной физической рекреации) и объяснять их важное социальное значение. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности Выпускник научится: 

использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации  индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности 

планировать их последовательность и дозировки в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств (способностей); 

самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физическими упражнениями; 
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взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического 

развития и подготовленности; 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 10 класс 

Знания о физической культуре (в процессе урока) 

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие физической 

культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: 

всесторонность развития личности, укрепление здоровья, физическое совершенствование и 

формирование здорового образа жизни, физическая подготовленность к воспроизводству и 

воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере движения «Спорт 

для всех»), их социальная направленность и формы организации. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной 

культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья. 

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, планирования, 

регулирования физических нагрузок и контроля за ними во время занятий физическими 

упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно-корригирующей 

направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов упражнений по современным системам физического воспитания. Способы 

регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения 

самостоятельных занятий. Представление о соревновательной и тренировочной деятельности. 

Понятие об основных видах тренировки: теоретической, физической, технической, 

тактической и психологической подготовке, их взаимосвязи. Основные технико-тактические 

действия и приёмы в игровых видах спорта, совершенствование техники движений в 

избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, лёгкая 

атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, 

координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. Основы 

организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта (спортивные 

игры, лёгкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). Особенности самостоятельной 

подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях. Представление о назначении и 

особенности прикладной физической подготовки в разных видах трудовой деятельности. 
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Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике 

заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, 

сохранение его творческой активности и долголетия. 

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), характеристика 

упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной 

деятельности, самочувствия и показателей здоровья. Основы техники безопасности и 

профилактики травматизма, профилактические мероприятия (гигиенические процедуры, 

закаливание) и восстановительные мероприятия (водные процедуры, массаж) при организации 

и проведении спортивно-массовых и индивидуальных занятий физической культурой и 

спортом. Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и 

пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы 

профилактики вредных привычек средствами физической культуры и формирование 

индивидуального здорового стиля жизни. 

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, 

душ, купание в реке, хождение босиком, банные процедуры. Дозировка указана в программах 

1—9 классов. Изменения следует проводить с учётом индивидуальных особенностей 

учащихся. 

Закрепление приёмов саморегуляции. Повторение приёмов саморегуляции, освоенных в 

начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая 

тренировки. Элементы йоги. Закрепление приёмов самоконтроля. Повторение приёмов 

самоконтроля, освоенных ранее. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Организация и планирование самостоятельных занятий физическими упражнениями 

(самостоятельной оздоровительной тренировки, утренней гимнастики и др.). Закрепление 

навыков закаливания (воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в 

реке, хождение босиком, банные процедуры), приобретённых в начальной и основной школе. 

Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных систем физического 

воспитания: атлетической гимнастики (юноши), ритмической гимнастики (девушки), 

упражнений с использованием роликовых коньков, оздоровительного бега, аэробики, дартса. 

Контроль за индивидуальным здоровьем на основе методов измерения морфофункциональных 

показателей по определению массы и длины тела, соотношения роста и веса, кистевой и 

становой динамометрии, окружности грудной клетки, ЧСС в покое и после физической 

нагрузки, артериального давления, жизненной ёмкости лёгких, частоты дыхания, физической 

работоспособности; методов оценки физической подготовленности (выносливости, гибкости, 

силовых, скоростных и координационных способностей).Ведение дневника контроля 

собственного физического состояния (признаки утомления разной степени при занятиях 

физическими упражнениями, показатели физического развития, физической 

подготовленности и работоспособности). 

Спортивно-оздоровительная деятельность Организация и планирование содержания 

индивидуальной спортивной подготовки в избранном виде спорта. Способы контроля и 

регулирования физической нагрузки во время индивидуальных тренировочных занятий. 

Тестирование физической и технической подготовленности по базовым видам спорта 

школьной программы. Ведение дневника спортсмена. 

Прикладная физкультурная деятельность 
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Умение разрабатывать и применять упражнения прикладной физической подготовки (это 

связано с будущей трудовой деятельностью и службой в армии (юноши).Владение 

различными способами выполнения прикладных упражнений из базовых видов спорта 

школьной программы. 

Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с преодолением 

полос препятствий. 

Гимнастика (юноши): лазание по горизонтальному, наклонному и вертикальному канату с 

помощью и без помощи ног; различные виды ходьбы и приседания с партнёром, сидящим на 

плечах; опорные прыжки через препятствия; передвижения в висах и упорах на руках; 

длинный кувырок через препятствия. 

Лёгкая атлетика (юноши): метание утяжелённых мячей весом 150 г и гранаты весом до 700 г 

на расстояние и в цели; кросс по пересечённой местности; бег с препятствиями, эстафеты с 

метанием, бегом, прыжками, переноской груза или товарища. 

Лыжная подготовка (юноши): преодоление подъёмов и препятствий (заграждений, канав, 

рвов, стенок, заборов и др.); эстафеты с преодолением полос препятствий. 

Плавание (юноши): плавание в одежде; освобождение от одежды в воде; ныряние в длину; 

прыжок в воду способом «ногами вниз» (высота 3 м); спасение утопающего. 

Единоборства (юноши): приёмы самостраховки; средства защиты и самообороны в виде 

захватов, бросков, упреждающих ударов руками и ногами, действий против ударов. 

Физическое совершенствование 

Спортивные игры совершенствование техники передвижений, владения мячом, техники 

защитных действий, индивидуальных, групповых и командных тактических действий в 

нападении и защите (баскетбол, гандбол, волейбол, футбол). 

Гимнастика с элементами акробатики: освоение и совершенствование висов и упоров, 

опорных прыжков, акробатических упражнений, комбинаций из ранее изученных элементов. 

Лёгкая атлетика: совершенствование техники спринтерского, эстафетного, длительного бега, 

прыжка в высоту и длину с разбега, метаний в цель и на дальность. 

Лыжная подготовка: совершенствование техники переходов с одновременных ходов на 

попеременные, техники спортивных ходов и тактики прохождения дистанции. 

Элементы единоборств: совершенствование техники приёмов самостраховки, приёмов 

борьбы лёжа, борьбы стоя, проведение учебной схватки. 

Плавание: совершенствование техники плавания (брасс, кроль на груди и спине). 

Спортивные игры. (21 час) 

В 10—11 классах продолжается углублённое изучение одной из спортивных игр закрепляются 

и совершенствуются ранее освоенные элементы техники перемещения, остановок, поворотов, 

владения мячом (ловля, способы передачи, ведение, броски и др.), защитных действий, 

усложняется набор технико-тактических взаимодействий в нападении и защите. 

Одновременно с техническим и тактическим совершенствованием игры продолжается процесс 

разностороннего развития координационных и кондиционных способностей, психических 

процессов, воспитание нравственных и волевых качеств. Учитывая, что к 10 классу учащиеся 

владеют техникой основных приёмов (с мячом и без мяча), увеличивается значимость 
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упражнений с мячом для сопряжённого воздействия на технику, тактику, развитие 

способностей. Больший удельный вес приобретают игровой и соревновательный методы. 

Наряду с совершенствованием ранее усвоенных приёмов и способов взаимодействия в 10—11 

классах продолжается освоение более сложных приёмов техники владения мячом, 

групповыми и командными тактическими действиями. В процессе занятий необходимо 

больше использовать индивидуальные и дополнительные задания с целью устранения 

отдельных недостатков в технике владения основными игровыми приемами, при развитии тех 

или иных двигательных способностей. Среди способов организации учащихся на занятиях 

целесообразно чаще выбирать метод круговой тренировки, включая на станциях упражнения с 

мячом, направленные на развитие конкретных координационных и кондиционных 

способностей, совершенствование основных приёмов. В старшем школьном возрасте 

увеличивается роль игровых заданий и форм, направленных на овладение игрой и 

комплексное развитие психомоторных способностей. Вместе с тем к командным тактическим 

действиям следует приступать тогда, когда учащиеся хорошо овладеют приёмами группового 

взаимодействия в нападении и защите. В противном случае учащийся может попросту не 

освоить необходимое тактическое упражнение или закрепить неправильные координации. 

Осваивать программный материал можно последовательно в течение всего времени, 

отведённого на спортивные игры, или в два этапа. 

Гимнастика с элементами акробатики (18 часов) 

В старших классах продолжается более углублённое изучение и совершенствование техники 

гимнастических упражнений: в висах и упорах, опорных прыжках, акробатике, 

общеразвивающих и строевых упражнениях. Вместе с тем в программный материал включены 

для освоения новые гимнастические упражнения. 

На занятиях с юношами используются новые общеразвивающие упражнения силовой 

направленности: с гирями, гантелями, штангой, на гимнастической стенке, скамейке и 

тренажёрах; на занятиях с девушками — более сложные упражнения с предметами: булавами, 

скакалкой, обручем, мячом — и комбинации этих упражнений. Большей координационной 

сложностью отличаются общеразвивающие упражнения без предметов. Это происходит 

благодаря соединению различных движений и положений рук, ног, туловища с упражнениями 

в равновесии, ходьбой, бегом, прыжками, акробатическими упражнениями, объединёнными в 

различные комбинации. Гимнастические упражнения, включённые в программу старших 

классов, направлены прежде всего на развитие силы, силовой и скоростной выносливости 

различных групп мышц. В этом плане их отличает бóльшая избирательная направленность. 

Материал программы включает также значительный набор упражнений, влияющих на 

развитие различных координационных способностей и гибкости. Гимнастические упражнения 

для юношей играют большую роль, поскольку готовят их к будущей трудовой деятельности и 

службе в армии. Материал для девушек содержит упражнения для развития грациозности, 

красоты движений, способствует развитию мышечных групп, важных для благополучного 

материнства в будущем. 

Во время уроков учитель должен обращать внимание учащихся на большую роль 

гимнастических упражнений не только в развитии физических способностей, но и в 

воспитании волевых качеств (особенно это касается упражнений на снарядах), формировании 

красивой осанки, фигуры, походки, движений. С этой целью он сообщает необходимые 

сведения о значении гимнастических упражнений и об особенностях методики 

самостоятельных занятий. 
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Лёгкая атлетика. (24 часа) 

В 10—11 классах продолжается работа по совершенствованию техники спринтерского и 

длительного бега, прыжков в длину и высоту с разбега, метаний. Усиливается акцент на 

дальнейшее развитие кондиционных (выносливости, скоростно-силовых, скоростных) и 

координационных способностей (ориентирование в пространстве, ритм, способность к 

согласованию движений и реакции, точность дифференцирования основных параметров 

движений). Увеличивается процент упражнений, сопряжённо воздействующих на 

совершенствование техники и развитие кондиционных и координационных способностей. 

Уроки в значительной мере приобретают черты тренировки. По сравнению с основной 

школой увеличивается длина спринтерских дистанций, время длительного бега, длина разбега 

и количество способов прыжков и метаний. С юношами и девушками продолжается 

углублённое изучение освоенных в 8—9 классах различных спортивных способов прыжков. 

При наличии условий и обеспечении техники безопасности допустимо ознакомление 

старшеклассников с техникой прыжка с шестом, тройного прыжка, метания копья, диска, 

молота, толкания ядра. 

Для усиления прикладной роли занятий и разностороннего воздействия на кондиционные и 

координационные способности рекомендуется чаще проводить занятия на местности в 

условиях преодоления естественных и искусственных препятствий. Занятия на открытом 

воздухе обеспечивают выраженный оздоровительный эффект и способствуют закаливанию 

организма, укреплению здоровья. На уроках по лёгкой атлетике следует создавать условия для 

воспитания у старшеклассников стремления к объективной оценке своих возможностей, 

самоопределению и самосовершенствованию. Выполнение трудных, но посильных заданий по 

развитию физических способностей, особенно выносливости, создаёт благоприятные условия 

для воспитания нравственных и волевых качеств. На уроках физической культуры следует 

давать знания и вырабатывать умения творчески применять освоенные легкоатлетические 

упражнения в беге, прыжках и метаниях с тем расчётом, чтобы учащиеся могли использовать 

их во время самостоятельных тренировок, внеклассных занятий в школе и дома.  

При планировании занятий с юношами следует предусмотреть использование материала по 

лёгкой атлетике для подготовки их к службе в армии. 

Лыжная подготовка. (20 часов) 

Общая схема проведения занятий по лыжной подготовке остаётся той же, что и в предыдущих 

классах. Обучение элементам лыжной подготовки должно строиться с учётом возросших 

функциональных возможностей организма учащихся. Для этого постепенно увеличивается 

длина дистанций, проходимых с равномерной и переменной интенсивностью 

преимущественно на среднепересечённой местности. Чаще, чем в средних классах, 

устраиваются эстафеты и различные соревнования. Паузы, возникающие во время отдыха, 

нужно заполнять малоинтенсивными упражнениями, желательно с закреплением ранее 

изученной техники передвижения на лыжах. Для этого можно использовать спуски с гор, 

отработку элементов техники лыжных ходов в медленном темпе, обращая особое внимание на 

координацию движений и правильность их выполнения. Интервалы для отдыха после 

интенсивной работы устанавливаются таким образом, чтобы частота пульса снизилась 

примерно до 130 уд./мин. Не следует резко увеличивать скорость, её нужно повышать 

постепенно от урока к уроку. Учитель должен указать учащимся на конкретные участки 

дистанции, где необходимо повысить скорость. Нужно научить учащихся равномерно 
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распределять силы для прохождения всей дистанции, что позволит улучшить функциональные 

возможности их организма. 

Элементы единоборств. (9 часов) 

В средней школе учащиеся должны закрепить ранее освоенные, а также изучить новые 

приёмы борьбы лежа и стоя. Результатом обучения является умение вести учебную схватку. 

Как и в 8—9 классах, следует широко применять материал по видам единоборств для 

разностороннего развития координационных (ориентирование в пространстве, быстрота 

реагирования и перестроения двигательных действий, равновесие, вестибулярная 

устойчивость, способность к произвольному расслаблению мышц, дифференцирование 

силовых параметров движения) и кондиционных способностей (силовых, силовой 

выносливости, скоростно-силовых). В этот период усиливается сопряжённое 

совершенствование сложной техники единоборства и развитие соответствующих 

координационных и кондиционных способностей. Освоению программного материала можно 

отводить время всего урока или включать элементы единоборств при прохождении материала 

других разделов, прежде всего гимнастики. Учитывая ограниченность времени, выделяемого 

на базовую часть для глубокого освоения этого вида, следует использовать часы вариативной 

части, а также внеклассные и самостоятельные занятия. Наряду с юношами единоборства 

могут осваивать и девушки, проявившие к этому интерес. 

Плавание. (10 часов) 

В школах, где есть условия, продолжается этап закрепления пройденного материала, 

направленного на приобретение навыка надёжного и длительного плавания в глубокой воде. 

Одновременно с этим добавляются новые элементы по освоению прикладного плавания. 

Уроки по плаванию можно чередовать с занятиями по другим разделам, вести их в виде 

отдельных курсов, а также выносить за сетку учебных занятий и проводить в открытых 

водоёмах, соблюдая правила безопасности. На занятиях с девушками и юношами, которые в 

силу ряда причин не освоили навыки плавания, необходимо использовать программный 

материал предыдущих классов, для них можно организовать дополнительные занятия во 

внеурочное время. Учащимся, достигшим хороших результатов, можно давать задания по 

овладению плаванием всеми спортивными способами, учитель может разнообразить материал 

элементами фигурного плавания (для девушек), водного поло (для юношей), включать игры и 

эстафеты на воде. В 10—11 классах следует усилить акцент на использование водных 

процедур и занятий плаванием для укрепления здоровья и для закаливания, на формирование 

умений осуществлять закаливающие процедуры с дошкольниками и младшими школьниками. 

Самостоятельные занятия физическими упражнениями )3 часа) 

Правила проведения самостоятельных занятий (с учётом состояния здоровья). Комплексы 

упражнений утренней гимнастики без предметов и с предметами 

Вариативная часть содержания программного материала. 

Материал вариативной части, связанный с региональными и национальными особенностями, 

и время на его освоение определяют республиканские и областные органы образования. 

Другую составляющую вариативной части определяет сам учитель по согласованию с 

дирекцией школы. При выборе материала вариативной части предпочтение следует отдавать 

национальным, а также имеющим большое прикладное значение видам физических 

упражнений, игр, единоборств, прежде всего упражнениям зимних видов спорта. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 

 

№п/п 

 

Вид программного 

материала 

Количество часов 

(уроков) 

Четверть 

Базовая 

часть 

Вариатив

ная часть  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

1 Раздел №1: Основы знаний о 

физической культуре 

Общетеоретические и 

исторические сведения о 

физической культуре и спорте 

  В процессе урока 

2 Раздел №2: Базовые виды спорта 

школьной программы 

      

3 Легкая атлетика 24  12   12 

4 Гимнастика с элементами 

акробатики 

18   18        

5 Элементы единоборств 9  4  5  

6 Лыжная подготовка 17 3   20  

7 Спортивные игры 21  12 4 5  

8 Плавание  10    10 

9 Раздел № 3: Самостоятельные 

занятия физическими 

упражнениями 

 3    3 

 Итого 89 16 28 22 30 25 

105 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучения учебного предмета «Физическая культура», 10 класс, 3 ч/неделю 

Базовый уровень 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

Раздел №1: Общетеоретические и исторические сведения о физической культуре и спорте (в процессе урока)  

Раздел №2: Базовые виды спорта школьной программы. Лёгкая атлетика 12 часов 

1 

Лёгкая атлетика Т. Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. Основные 

механизмы энергообеспечения легкоатлетических упражнений.  

П. Высокий и низкий старт до 40м 

1 

2 Т. Виды соревнований по лёгкой атлетике и рекорды. П. Стартовый разгон 1 

3 
Т. Биомеханические основы техники бега, прыжков и метания  

П. Эстафетный бег. 

1 

4 Т. Биомеханические основы техники бега.  1 
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П. Бег на результат на 100 м. 

5 Т. Основные механизмы энергообеспечения легкоатлетических упражнений  

П. Бег в равномерном и переменном темпе 20-25 мин.  

1 

6 
Т. Дозирование нагрузки при занятиях бегом. 

П.Бег на 3000м (мальчики) и на 2000м (девочки). Правила соревнований в беге. 

1 

7 

Т. Правила соревнований в прыжках. Биомеханические основы техники прыжков и 

метание. 

П. Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега. 

1 

8 

Т. Прикладное значение легкоатлетических упражнений Основные механизмы 

энергообеспечения легкоатлетических упражнений. 

П. Прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега.  

1 

9 

Т. Правила соревнований в метании.. 

П. Метание мяча весом 150г с 4-5 бросковых шагов с полного разбега на дальность в 

коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1х1м) с 

расстояния до 20 м.Девушки расстояния 12-14м. 

1 

10 

Т. Прикладное значение легкоатлетических упражнений.  

П. Метание гранаты 500-700г юноши,300-500г девушки с места на дальность, с колена, 

лёжа; с 4-5 бросковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность в коридор 

10м и заданное расстояние; в горизонтальную цель (2*2 м) с расстояния 12-15 м по 

движущейся цели (2*2 м) с расстояния 10-12 м 

1 

11 

Т. Доврачебная помощь при травме. 

П. Бросок набивного мяча ( 2 кг)девушки, (3 кг) юноши двумя руками из различных 

исходных положений с места ,с одного четырех шагов вперед-вверх на дальность и 

заданное расстояние. 

1 

12 
Т. Виды соревнований по легкой атлетике и рекорды П. Длинный бег до 25 мин (юноши), 

кросс, бег с препятствиями, 20 мин( девушки) бег с гандикапом, в парах, группой. 

1 

Спортивные игры. Баскетбол (5 ч) 

13 

Баскетбол Т. Техника безопасности при занятиях спортивными играми. Терминология 

игры, техника владения мячом.  

П. Комбинация из основных элементов техники передвижений.  

1 

14 

Т. Техника перемещений, индивидуальные, групповые и командные атакующие и 

защитные тактические действия. 

П. Варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника (в 

различных построениях). 

1 

15 

Т. Влияние игровых упражнений на развитие координационных и кондиционных 

способностей. 

П. Варианты ведение мяча в баскетболе без сопротивления и с сопротивлением 

защитника. 

1 

16 
Т. Влияние игровых упражнений на психические процессы, воспитание нравственных и 

волевых качеств  

1 
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П. Варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Игра в 

баскетбол. по правилам 

17 

Т. Правила игры.  

П. Действие против игрока без мяча и с мячом (вырывание, выбивание, перехват, 

накрывание. Игра по правилам  

1 

Элементы единоборств.- 4 часа 

18 
Элементы единоборств Т. Техника безопасности. Самоконтроль при занятиях 

единоборствами. П. Приёмы борьбы лёжа и стоя. Учебная схватка 

1 

19 
Т. Правила соревнований по одному из видов единоборств. П. Силовые упражнения и 

единоборства в парах. 

1 

20 

Т. Влияние занятий единоборствами на развитие нравственных и волевых качеств. П. 

Пройденный материал по приёмам единоборства. Подвижные игры «Сила и ловкость», 

«Борьба всадников» 

1 

21 
Т. Техника безопасности . 

П. Силовые упражнения и единоборства в парах. 

1 

Спортивные игры. Футбол (4 ч) 

22 
Футбол Т. Техника безопасности при занятиях спортивными играми. Правила игры.  

П. Комбинации из основных элементов техники передвижений. 

1 

23 

Т. Влияние игровых упражнений на психические процессы, воспитание нравственных и 

волевых качеств 

П. Варианты ударов по мячу ногой и головой без сопротивления и с сопротивлением 

защитника. Варианты остановок мяча ногой, грудью. 

1 

24 

Т. Влияние игровых упражнений на развитие координационных и кондиционных 

способностей. 

П. Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

1 

25 
Т. Терминология спортивной игры футбол. П. Комбинации из освоенных элементов 

техники перемещений и владения мячом. 

1 

Спортивные игры. Волейбол (3ч) 

26 

Волейбол Т. Влияние игровых упражнений на развитие координационных и 

кондиционных способностей 

П. Варианты нападающего удара через сетку.  

1 

27 

Т. Влияние игровых упражнений на психические процессы, воспитание нравственных и 

волевых качеств. 

П. Варианты подачи мяча 

1 

28 

Т. Влияние игровых упражнений на психические процессы, воспитание нравственных и 

волевых качеств. 

П. Варианты подачи мяча 

1 

Спортивные игры. Гандбол (4 ч) 

29 
Гандбол Т. Терминология спортивной игры гандбол П. Комбинации из основных 

элементов техники передвижений,  

1 



450 

 

30 

Т. Правила игры.  

П. Варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника (в 

различных построениях).Игра по упрощенным правилам ручного мяча. 

1 

31 

Т. Влияние игровых упражнений на развитие координационных и кондиционных 

способностей.  

П. Варианты ведение мяча в гандболе без сопротивления и с сопротивлением защитника.  

1 

32 

Т. Влияние игровых упражнений на психические процессы, воспитание нравственных и 

волевых качеств 

.П. Варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Действия 

против игрока без мяча и с мячом (вырывание, выбивание, перехват). 

1 

Гимнастика с элементами акробатики-18 часов 

33 

Гимнастика с элементами акробатики Т. Техника безопасности при занятиях 

гимнастикой П. Повороты кругом в движении. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два, по четыре, по восемь в движении 

1 

34 
Т. Основы биомеханики гимнастических упражнений. П. Комбинации из различных 

положений и движений рук, ног, туловища на месте и в движении. 
1 

35 

Т. Оказание первой помощи при травмах. П. Юноши упражнения с набивными мячами 

(весом до 5кг),гантелями (до 8кг), гирями (16 и 24кг), штангой, на тренажёрах, с 

эспандерами. Девушки комбинации упражнений с обручами, булавами, лентами, 

скакалкой, большими мячами. 

1 

36 

Т. Основы биомеханики гимнастических упражнений. П. Юноши: подъём в упор силой; 

вис согнувшись прогнувшись, сзади; сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, угол в 

упоре, стойка на плечах из седа ноги врозь. Девушки: толчком ног подъём в упор на 

верхнюю жердь толчком двух ног вис углом. 

1 

37 

Т. Влияние на телосложение, воспитание волевых качеств. П. Юноши: подъём 

переворотом, подъём разгибом до седа ноги врозь, соскок махом назад. Девушки: 

равновесие на нижней жерди; упор присев на одной ноге, соскок махом 

1 

38 

Т. Особенности методики занятий с младшими школьниками. П. Юноши: прыжок ноги 

врозь через коня в длину высотой 115-120 см Девушки: прыжок углом с разбега под 

углом к снаряду и толчком одной ногой (конь в ширину, высота 110 см). 

1 

39 

Т. Оказание первой помощи при травмах. П. Юноши: длинный кувырок через 

препятствия на высоте до 90 см; стойка на руках с чьей-либо помощью; кувырок назад 

через стойку на руках с чьей-либо помощью Девушки: сед углом; стоя на коленях наклон 

назад; стойка на лопатках. 

1 

40 

Т. Особенности методики занятий с младшими школьниками П. Комбинации 

общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами; то же с различными 

способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, акробатических упражнений. 

1 

41 

Т. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. П. Упражнения с гимнастической 

скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, гимнастических 

снарядах. Акробатические упражнения. 

1 

42 
Т. Оказание первой помощи при травмах П. Упражнения на батуте, подкидном мостике, 

прыжки в глубину с вращениями. 

1 
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43 

Т. Основы биомеханики гимнастических упражнений. П. Эстафеты, игры, полосы 

препятствий с использованием гимнастического инвентаря и упражнений. Ритмическая 

гимнастика. 

1 

44 

Т. Влияние на телосложение, воспитание волевых качеств. П. Юноши: лазанье по двум 

канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость. Девушки: 

упражнения в висах и упорах, общеразвивающее упражнения без предметов и с 

предметами, в парах. 

1 

45 

Т. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. П. Юноши: подтягивания. 

Упражнения в висах и упорах, со штангой. Девушки: упражнения в висах и упорах, 

общеразвивающее упражнения без предметов и с предметами, в парах. 

1 

46 

Т. Особенности методики занятий с младшими школьниками. П. Юноши: упражнения с 

гирей, гантелями, набивными мячами. Девушки: упражнения в висах и упорах, 

общеразвивающее упражнения без предметов и с предметами, в парах. 

1 

 47 Т. Оказание первой помощи при травмах. П. Опорные прыжки, прыжки со скакалкой. 1 

48 
Т. Влияние на телосложение, воспитание волевых качеств. П. Опорные прыжки, метание 

набивного мяча. амоконтроль при занятиях гимнастическими упражнениями. 

1 

49 
Т. Оказание первой помощи при занятиях гимнастикой. П. Общеразвивающие 

упражнения с повышенной амплитудой для различных суставов. 

1 

50 
Т. Оказание первой помощи при занятиях гимнастикой П. Упражнения с партнёром, 

акробатические, на гимнастической стенке, с предметами. 

1 

Спортивные игры. Волейбол (5ч) 

51 
Т.Терминология спортивной игры волейбол, техника владения мячом 

 П. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 
1 

52 
Т. Техника .безопасности при занятиях спортивными играми 

П. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 
1 

53 
Т. Терминология спортивной игры волейбол, техника перемещений. 

П. Варианты техники приёма и передачи мяча. 

1 

54 

Т. Терминология спортивной игры волейбол, индивидуальные, групповые и командные 

атакующие и защитные тактические действия. 

П. Варианты нападающего удара через сетку.  

1 

55 

Т. Терминология спортивной игры волейбол, индивидуальные, групповые и командные 

атакующие и защитные тактические действия. 

П. Варианты нападающего удара через сетку 

1 

Элементы единоборств.-5 часов 

56 
Т. Самостоятельная разминка перед поединком. 

П. Приемы самостраховки. Приёмы борьбы лёжа и стоя. Учебная схватка. 

1 

57 
Т. Правила соревнований по одному из видов единоборств. 

П. Приемы самостраховки. Приёмы борьбы лёжа и стоя. Учебная схватка. 

1 

58 Т. Влияние занятий единоборствами на развитие нравственных и волевых качеств. 1 
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П. Пройденный материал по приёмам единоборства, игры типа « Сила и ловкость», 

«Борьба всадников», «Борьба двое против двоих» и т. д. 

59 

Т. Влияние занятий единоборствами на развитие нравственных и волевых качеств. 

П. Пройденный материал по приёмам единоборства, игры типа « Сила и ловкость», 

«Борьба всадников», «Борьба двое против двоих» и т. д. 

1 

60 

Т. Влияние занятий единоборствами на развитие нравственных и волевых качеств. 

П. Пройденный материал по приёмам единоборства, игры типа « Сила и ловкость», 

«Борьба всадников», «Борьба двое против двоих» и т. д. 

1 

Лыжная подготовка-20 часов 

61 
Лыжная подготовка. Т. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. 

П.. Переход с одновременных ходов на попеременные. Прохождение дистанции до 5 км. 
1 

62 
Т Первая помощь при травмах и обморожениях 

П.. Переход с одновременных ходов на попеременные.  

1 

63 
Т Первая помощь при травмах и обморожениях 

П.. Переход с одновременных ходов на попеременные.  

1 

64 
Т Первая помощь при травмах и обморожениях 

П.. Переход с одновременных ходов на попеременные.  

1 

65 
Т Первая помощь при травмах и обморожениях 

П.. Переход с одновременных ходов на попеременные.  

1 

66 
Т. Правила соревнований. 

П. Преодоление подъёмов и препятствий. 

1 

67 
Т. Правила соревнований. 

П. Преодоление подъёмов и препятствий. 

1 

68 
Т. Правила соревнований. 

П. Преодоление подъёмов и препятствий. 

1 

69 
Т. Основные элементы тактики лыжных гонок. 

П. Преодоление подъёмов и препятствий. 

1 

70 
Т. Основные элементы тактики лыжных гонок. 

П. Преодоление подъёмов и препятствий. 

1 

71 
Т. Правила проведения самостоятельных занятий 

П. Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 6 км(юноши)..  
1 

72 
Т. Правила проведения самостоятельных занятий 

П. Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 6 км(юноши)..  

1 

73 
Т. Правила проведения самостоятельных занятий 

П. Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 6 км(юноши)..  

1 

74 Т. Правила проведения самостоятельных занятий 1 



453 

 
П. Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 6 км(юноши)..  

75 
Т. Правила проведения самостоятельных занятий 

П. Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 6 км(юноши)..  

1 

76 
Т. Особенности физической подготовки лыжника 

П. Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 6 км(юноши)..  

1 

77 
Т. Особенности физической подготовки лыжника 

П. Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 6 км(юноши)..  
1 

78 
Т. Особенности физической подготовки лыжника 

П. Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 6 км(юноши)..  

1 

79 
Т. Особенности физической подготовки лыжника 

П. Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 6 км(юноши)..  

1 

80 
Т. Особенности физической подготовки лыжника 

П. Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 6 км(юноши)..  

1 

Раздел №2: Базовые виды спорта школьной программы. Лёгкая атлетика 12 часов 

81 

Т. Дозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками и метанием. 

П. Эстафеты. Старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью, 

изменение темпа и ритма шагов. 

1 

82 

Т. Прикладное значение легкоатлетических упражнений. 

П. Прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из разных 

исходных положений, толкание ядра. 

1 

83 
Т. Техника безопасности. При занятиях лёгкой атлетикой П. Варианты челночного бега Бег 

с изменением направления, скорости. Прыжок в высоту с 9-11 шагов разбега 

1 

84 
Т. Биомеханические основы техники бега, прыжков и метаний. П. Бег с преодолением 

препятствий и на местности барьерный бег. Прыжок в высоту с 9-11 шагов разбега 

1 

85 
Т. Основные механизмы энергосбережения легкоатлетических упражнений. П. Прыжки и 

многоскоки. Бег на результат на 100 м.. 

1 

86 
Т. Прикладное значение легкоатлетических упражнений П. Бег на 3000м(мальчики) и на 

2000 м (девочки).  
1 

87 
Т. Виды соревнований по лёгкой атлетике и рекорды. П. Прыжок в длину с 13-15 шагов 

разбега. Прыжки через препятствия. Бег на результат на 100 метров 

1 

88 

Т. Виды соревнований по лёгкой атлетике и рекорды. П. Эстафеты, старты из различных 

исходных положений, бег с ускорением, с максимальной скоростью, изменением темпа 

и ритма шагов. 

1 

89 

Т. Правила соревнований в метаниях. П. Метание теннисного мяча весом 150г с места на 

дальность разбега 4-5 бросковых шагов с полного разбега на дальность в коридор 10 м и 

заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1х1м) с расстояния до 20 

м.Девушки расстояния 12-14м.  

1 
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90 

Т. Бросок набивного мяча ( 2 кг)девушки, (3 кг) юноши двумя руками из различных 

исходных положений с места ,с одного четырех шагов вперед-вверх на дальность и 

заданное расстояние. 

1 

91 

Т. Прикладное значение легкоатлетических упражнений. П. Длительный бег до 25 мин 

(юноши), кросс, бег с препятствиями, 20 мин( девушки) бег с гандикапом, в парах, 

группой. Эстафеты, круговая тренировка. 

1 

92 
Т. Дозировка нагрузки при занятиях бегом, прыжками и метанием. П. Прыжки через 

препятствие и на точность приземления 

1 

Плавание 10 часов. 

93 
Плавание Т. Техника безопасности при занятиях плаванием в открытых водоёмах и в 

бассейне. Специальные подготовительные общеразвивающие упражнения на суше 

1 

94 Т. Биомеханические особенности техники плавания. 1 

95 Т. Правила плавания в открытом водоёме . 1 

96 Т. Доврачебная помощь пострадавшему. 1 

97 
Т. Выполнение обязанностей судей. Основы методики и организации занятий с 

младшими школьниками. 

1 

98 
Т. Биомеханические особенности техники плавания. Специально подготовительные, 

общеразвивающие и подводящие упражнения на суше. 

1 

99 Т. Самоконтроль при занятиях плаванием. Правила плавания в открытом водоёме . 1 

100 Т. Самоконтроль при занятиях плаванием. Правила плавания в открытом водоёме. 1 

101 Т. Самоконтроль при занятиях плаванием. Правила плавания в открытом водоёме. 1 

102 Т. Биомеханические особенности техники плавания. 1 

Раздел № 3: Самостоятельные занятия физическими упражнениями 

103 
Т.Правила проведения самостоятельных занятий (с учётом состояния здоровья). П 

комплексы упражнений утренней гимнастики без предметов и с предметами 

1 

104 
Т.Правила проведения самостоятельных занятий (с учётом состояния здоровья). П 

комплексы упражнений утренней гимнастики без предметов и с предметами 

1 

105 
Т.Правила проведения самостоятельных занятий (с учётом состояния здоровья). П 

комплексы упражнений утренней гимнастики без предметов и с предметами 

1 

 Всего уроков – 105 105 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 11 класс 

Знания о физической культуре (в процессе урока) 

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие физической 

культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: 

всесторонность развития личности, укрепление здоровья, физическое совершенствование и 

формирование здорового образа жизни, физическая подготовленность к воспроизводству и 

воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере движения «Спорт 

для всех»), их социальная направленность и формы организации. 
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Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной 

культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья. 

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, планирования, 

регулирования физических нагрузок и контроля за ними во время занятий физическими 

упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно-корригирующей 

направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов упражнений по современным системам физического воспитания. Способы 

регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения 

самостоятельных занятий. Представление о соревновательной и тренировочной деятельности. 

Понятие об основных видах тренировки: теоретической, физической, технической, 

тактической и психологической подготовке, их взаимосвязи. Основные технико-тактические 

действия и приёмы в игровых видах спорта, совершенствование техники движений в 

избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, лёгкая 

атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, 

координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. Основы 

организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта (спортивные 

игры, лёгкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). Особенности самостоятельной 

подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях. Представление о назначении и 

особенности прикладной физической подготовки в разных видах трудовой деятельности. 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике 

заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, 

сохранение его творческой активности и долголетия. 

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), характеристика 

упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной 

деятельности, самочувствия и показателей здоровья. Основы техники безопасности и 

профилактики травматизма, профилактические мероприятия (гигиенические процедуры, 

закаливание) и восстановительные мероприятия (водные процедуры, массаж) при организации 

и проведении спортивно-массовых и индивидуальных занятий физической культурой и 

спортом. Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и 

пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы 

профилактики вредных привычек средствами физической культуры и формирование 

индивидуального здорового стиля жизни. 

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, 

душ, купание в реке, хождение босиком, банные процедуры. Дозировка указана в программах 

1—9 классов. Изменения следует проводить с учётом индивидуальных особенностей 

учащихся. 

Закрепление приёмов саморегуляции. Повторение приёмов саморегуляции, освоенных в 

начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая 
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тренировки. Элементы йоги. Закрепление приёмов самоконтроля. Повторение приёмов 

самоконтроля, освоенных ранее. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Организация и планирование самостоятельных занятий физическими упражнениями 

(самостоятельной оздоровительной тренировки, утренней гимнастики и др.). Закрепление 

навыков закаливания (воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в 

реке, хождение босиком, банные процедуры), приобретённых в начальной и основной школе. 

Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных систем физического 

воспитания: атлетической гимнастики (юноши), ритмической гимнастики (девушки), 

упражнений с использованием роликовых коньков, оздоровительного бега, аэробики, дартса. 

Контроль за индивидуальным здоровьем на основе методов измерения морфофункциональных 

показателей по определению массы и длины тела, соотношения роста и веса, кистевой и 

становой динамометрии, окружности грудной клетки, ЧСС в покое и после физической 

нагрузки, артериального давления, жизненной ёмкости лёгких, частоты дыхания, физической 

работоспособности; методов оценки физической подготовленности (выносливости, гибкости, 

силовых, скоростных и координационных способностей).Ведение дневника контроля 

собственного физического состояния (признаки утомления разной степени при занятиях 

физическими упражнениями, показатели физического развития, физической 

подготовленности и работоспособности). 

Спортивно-оздоровительная деятельность Организация и планирование содержания 

индивидуальной спортивной подготовки в избранном виде спорта. Способы контроля и 

регулирования физической нагрузки во время индивидуальных тренировочных занятий. 

Тестирование физической и технической подготовленности по базовым видам спорта 

школьной программы. Ведение дневника спортсмена. 

Прикладная физкультурная деятельность 

Умение разрабатывать и применять упражнения прикладной физической подготовки (это 

связано с будущей трудовой деятельностью и службой в армии (юноши)).Владение 

различными способами выполнения прикладных упражнений из базовых видов спорта 

школьной программы. 

Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с преодолением 

полос препятствий. 

Гимнастика (юноши): лазание по горизонтальному, наклонному и вертикальному канату с 

помощью и без помощи ног; различные виды ходьбы и приседания с партнёром, сидящим на 

плечах; опорные прыжки через препятствия; передвижения в висах и упорах на руках; 

длинный кувырок через препятствия. 

Лёгкая атлетика (юноши): метание утяжелённых мячей весом 150 г и гранаты весом до 700 г 

на расстояние и в цели; кросс по пересечённой местности; бег с препятствиями, эстафеты с 

метанием, бегом, прыжками, переноской груза или товарища. 

Лыжная подготовка (юноши): преодоление подъёмов и препятствий (заграждений, канав, 

рвов, стенок, заборов и др.); эстафеты с преодолением полос препятствий. 

Плавание (юноши): плавание в одежде; освобождение от одежды в воде; ныряние в длину; 

прыжок в воду способом «ногами вниз» (высота 3 м); спасение утопающего. 
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Единоборства (юноши): приёмы самостраховки; средства защиты и самообороны в виде 

захватов, бросков, упреждающих ударов руками и ногами, действий против ударов. 

Физическое совершенствование 

Спортивные игры: совершенствование техники передвижений, владения мячом, техники 

защитных действий, индивидуальных, групповых и командных тактических действий в 

нападении и защите (баскетбол, гандбол, волейбол, футбол). 

Гимнастика с элементами акробатики: освоение и совершенствование висов и упоров, 

опорных прыжков, акробатических упражнений, комбинаций из ранее изученных элементов. 

Лёгкая атлетика: совершенствование техники спринтерского, эстафетного, длительного бега, 

прыжка в высоту и длину с разбега, метаний в цель и на дальность. 

Лыжная подготовка: совершенствование техники переходов с одновременных ходов на 

попеременные, техники спортивных ходов и тактики прохождения дистанции. 

Элементы единоборств: совершенствование техники приёмов самостраховки, приёмов 

борьбы лёжа, борьбы стоя, проведение учебной схватки. 

Плавание: совершенствование техники плавания (брасс, кроль на груди и спине). 

Спортивные игры. (21 час) 

В 10—11 классах продолжается углублённое изучение одной из спортивных игр закрепляются 

и совершенствуются ранее освоенные элементы техники перемещения, остановок, поворотов, 

владения мячом (ловля, способы передачи, ведение, броски и др.), защитных действий, 

усложняется набор технико-тактических взаимодействий в нападении и защите. 

Одновременно с техническим и тактическим совершенствованием игры продолжается процесс 

разностороннего развития координационных и кондиционных способностей, психических 

процессов, воспитание нравственных и волевых качеств. Учитывая, что к 11 классу учащиеся 

владеют техникой основных приёмов (с мячом и без мяча), увеличивается значимость 

упражнений с мячом для сопряжённого воздействия на технику, тактику, развитие 

способностей. Больший удельный вес приобретают игровой и соревновательный методы. 

Наряду с совершенствованием ранее усвоенных приёмов и способов взаимодействия в 10—11 

классах продолжается освоение более сложных приёмов техники владения мячом, 

групповыми и командными тактическими действиями. В процессе занятий необходимо 

больше использовать индивидуальные и дополнительные задания с целью устранения 

отдельных недостатков в технике владения основными игровыми приемами, при развитии тех 

или иных двигательных способностей. Среди способов организации учащихся на занятиях 

целесообразно чаще выбирать метод круговой тренировки, включая на станциях упражнения с 

мячом, направленные на развитие конкретных координационных и кондиционных 

способностей, совершенствование основных приёмов. В старшем школьном возрасте 

увеличивается роль игровых заданий и форм, направленных на овладение игрой и 

комплексное развитие психомоторных способностей. Вместе с тем к командным тактическим 

действиям следует приступать тогда, когда учащиеся хорошо овладеют приёмами группового 

взаимодействия в нападении и защите. В противном случае учащийся может попросту не 

освоить необходимое тактическое упражнение или закрепить неправильные координации. 

Осваивать программный материал можно последовательно в течение всего времени, 

отведённого на спортивные игры, или в два этапа. 

Гимнастика с элементами акробатики (18 часов) 
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 В старших классах продолжается более углублённое изучение и совершенствование техники 

гимнастических упражнений: в висах и упорах, опорных прыжках, акробатике, 

общеразвивающих и строевых упражнениях. Вместе с тем в программный материал включены 

для освоения новые гимнастические упражнения. 

На занятиях с юношами используются новые общеразвивающие упражнения силовой 

направленности: с гирями, гантелями, штангой, на гимнастической стенке, скамейке и 

тренажёрах; на занятиях с девушками — более сложные упражнения с предметами: булавами, 

скакалкой, обручем, мячом — и комбинации этих упражнений. Большей координационной 

сложностью отличаются общеразвивающие упражнения без предметов. Это происходит 

благодаря соединению различных движений и положений рук, ног, туловища с упражнениями 

в равновесии, ходьбой, бегом, прыжками, акробатическими упражнениями, объединёнными в 

различные комбинации. Гимнастические упражнения, включённые в программу старших 

классов, направлены прежде всего на развитие силы, силовой и скоростной выносливости 

различных групп мышц. В этом плане их отличает бóльшая избирательная направленность. 

Материал программы включает также значительный набор упражнений, влияющих на 

развитие различных координационных способностей и гибкости. Гимнастические упражнения 

для юношей играют большую роль, поскольку готовят их к будущей трудовой деятельности и 

службе в армии. Материал для девушек содержит упражнения для развития грациозности, 

красоты движений, способствует развитию мышечных групп, важных для благополучного 

материнства в будущем. 

Во время уроков учитель должен обращать внимание учащихся на большую роль 

гимнастических упражнений не только в развитии физических способностей, но и в 

воспитании волевых качеств (особенно это касается упражнений на снарядах), формировании 

красивой осанки, фигуры, походки, движений. С этой целью он сообщает необходимые 

сведения о значении гимнастических упражнений и об особенностях методики 

самостоятельных занятий. 

Лёгкая атлетика. (24 часа) 

В 10—11 классах продолжается работа по совершенствованию техники спринтерского и 

длительного бега, прыжков в длину и высоту с разбега, метаний. Усиливается акцент на 

дальнейшее развитие кондиционных (выносливости, скоростно-силовых, скоростных) и 

координационных способностей (ориентирование в пространстве, ритм, способность к 

согласованию движений и реакции, точность дифференцирования основных параметров 

движений). Увеличивается процент упражнений, сопряжённо воздействующих на 

совершенствование техники и развитие кондиционных и координационных способностей. 

Уроки в значительной мере приобретают черты тренировки. По сравнению с основной 

школой увеличивается длина спринтерских дистанций, время длительного бега, длина разбега 

и количество способов прыжков и метаний. С юношами и девушками продолжается 

углублённое изучение освоенных в 8—9 классах различных спортивных способов прыжков. 

При наличии условий и обеспечении техники безопасности допустимо ознакомление 

старшеклассников с техникой прыжка с шестом, тройного прыжка, метания копья, диска, 

молота, толкания ядра. 

Для усиления прикладной роли занятий и разностороннего воздействия на кондиционные и 

координационные способности рекомендуется чаще проводить занятия на местности в 

условиях преодоления естественных и искусственных препятствий. Занятия на открытом 

воздухе обеспечивают выраженный оздоровительный эффект и способствуют закаливанию 
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организма, укреплению здоровья. На уроках по лёгкой атлетике следует создавать условия для 

воспитания у старшеклассников стремления к объективной оценке своих возможностей, 

самоопределению и самосовершенствованию. Выполнение трудных, но посильных заданий по 

развитию физических способностей, особенно выносливости, создаёт благоприятные условия 

для воспитания нравственных и волевых качеств. На уроках физической культуры следует 

давать знания и вырабатывать умения творчески применять освоенные легкоатлетические 

упражнения в беге, прыжках и метаниях с тем расчётом, чтобы учащиеся могли использовать 

их во время самостоятельных тренировок, внеклассных занятий в школе и дома.  

При планировании занятий с юношами следует предусмотреть использование материала по 

лёгкой атлетике для подготовки их к службе в армии. 

Лыжная подготовка. (20 часов) 

Общая схема проведения занятий по лыжной подготовке остаётся той же, что и в предыдущих 

классах. Обучение элементам лыжной подготовки должно строиться с учётом возросших 

функциональных возможностей организма учащихся. Для этого постепенно увеличивается 

длина дистанций, проходимых с равномерной и переменной интенсивностью 

преимущественно на среднепересечённой местности. Чаще, чем в средних классах, 

устраиваются эстафеты и различные соревнования. Паузы, возникающие во время отдыха, 

нужно заполнять малоинтенсивными упражнениями, желательно с закреплением ранее 

изученной техники передвижения на лыжах. Для этого можно использовать спуски с гор, 

отработку элементов техники лыжных ходов в медленном темпе, обращая особое внимание на 

координацию движений и правильность их выполнения. Интервалы для отдыха после 

интенсивной работы устанавливаются таким образом, чтобы частота пульса снизилась 

примерно до 130 уд./мин. Не следует резко увеличивать скорость, её нужно повышать 

постепенно от урока к уроку. Учитель должен указать учащимся на конкретные участки 

дистанции, где необходимо повысить скорость. Нужно научить учащихся равномерно 

распределять силы для прохождения всей дистанции, что позволит улучшить функциональные 

возможности их организма. 

Элементы единоборств. (9 часов) 

В средней школе учащиеся должны закрепить ранее освоенные, а также изучить новые 

приёмы борьбы лежа и стоя. Результатом обучения является умение вести учебную схватку. 

Как и в 8—9 классах, следует широко применять материал по видам единоборств для 

разностороннего развития координационных (ориентирование в пространстве, быстрота 

реагирования и перестроения двигательных действий, равновесие, вестибулярная 

устойчивость, способность к произвольному расслаблению мышц, дифференцирование 

силовых параметров движения) и кондиционных способностей (силовых, силовой 

выносливости, скоростно-силовых). В этот период усиливается сопряжённое 

совершенствование сложной техники единоборства и развитие соответствующих 

координационных и кондиционных способностей. Освоению программного материала можно 

отводить время всего урока или включать элементы единоборств при прохождении материала 

других разделов, прежде всего гимнастики. Учитывая ограниченность времени, выделяемого 

на базовую часть для глубокого освоения этого вида, следует использовать часы вариативной 

части, а также внеклассные и самостоятельные занятия. Наряду с юношами единоборства 

могут осваивать и девушки, проявившие к этому интерес. 

Плавание. (10 часов) 
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В школах, где есть условия, продолжается этап закрепления пройденного материала, 

направленного на приобретение навыка надёжного и длительного плавания в глубокой воде. 

Одновременно с этим добавляются новые элементы по освоению прикладного плавания. 

Уроки по плаванию можно чередовать с занятиями по другим разделам, вести их в виде 

отдельных курсов, а также выносить за сетку учебных занятий и проводить в открытых 

водоёмах, соблюдая правила безопасности. На занятиях с девушками и юношами, которые в 

силу ряда причин не освоили навыки плавания, необходимо использовать программный 

материал предыдущих классов, для них можно организовать дополнительные занятия во 

внеурочное время. Учащимся, достигшим хороших результатов, можно давать задания по 

овладению плаванием всеми спортивными способами, учитель может разнообразить материал 

элементами фигурного плавания (для девушек), водного поло (для юношей), включать игры и 

эстафеты на воде. В 10—11 классах следует усилить акцент на использование водных 

процедур и занятий плаванием для укрепления здоровья и для закаливания, на формирование 

умений осуществлять закаливающие процедуры с дошкольниками и младшими школьниками. 

Самостоятельные занятия физическими упражнениями (3 часа) 

Правила проведения самостоятельных занятий (с учётом состояния здоровья). Комплексы 

упражнений утренней гимнастики без предметов и с предметами 

Вариативная часть содержания программного материала. 

Материал вариативной части, связанный с региональными и национальными особенностями, 

и время на его освоение определяют республиканские и областные органы образования. 

Другую составляющую вариативной части определяет сам учитель по согласованию с 

дирекцией школы. При выборе материала вариативной части предпочтение следует отдавать 

национальным, а также имеющим большое прикладное значение видам физических 

упражнений, игр, единоборств, прежде всего упражнениям зимних видов спорта. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 

 

№п/п 

 

Вид программного 

материала 

Количество часов 

(уроков) 

Четверть 

Базовая 

часть 

Вариати

вная 

часть  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

1 Раздел №1: Основы знаний о физической 

культуре Общетеоретические и 

исторические сведения о физической 

культуре и спорте 

  В процессе урока 

2 Раздел №2: Базовые виды спорта 

школьной программы 

      

3 Легкая атлетика 24  12   12 

4 Гимнастика с элементами акробатики 18   18        

5 Элементы единоборств 9  4  5  

6 Лыжная подготовка 17 3   20  

7 Спортивные игры 21  12 4 5  
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8 Плавание  10    10 

9 Раздел № 3: Самостоятельные занятия 

физическими упражнениями 

 3    3 

10 Итого 89 16 28 22 30 25 

105 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучения учебного предмета «Физическая культура», 11 класс, 3 ч/неделю 

Базовый уровень 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

Раздел №1: Общетеоретические и исторические сведения о физической культуре и спорте (в процессе урока) 

Раздел №2: Базовые виды спорта школьной программы. Лёгкая атлетика 12 часов 

1 

Лёгкая атлетика Т. Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. Основные 

механизмы энергообеспечения легкоатлетических упражнений.  

П. Высокий и низкий старт до 40м 

1 

2 Т. Виды соревнований по лёгкой атлетике и рекорды. П. Стартовый разгон 1 

3 
Т. Биомеханические основы техники бега, прыжков и метания  

П. Эстафетный бег. 

1 

4 
Т. Биомеханические основы техники бега.  

П. Бег на результат на 100 м. 

1 

5 Т. Основные механизмы энергообеспечения легкоатлетических упражнений  

П. Бег в равномерном и переменном темпе 20-25 мин.  

1 

6 
Т. Дозирование нагрузки при занятиях бегом. 

П.Бег на 3000м (мальчики) и на 2000м (девочки). Правила соревнований в беге. 

1 

7 

Т. Правила соревнований в прыжках. Биомеханические основы техники прыжков и 

метание. 

П. Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега. 

1 

8 

Т. Прикладное значение легкоатлетических упражнений Основные механизмы 

энергообеспечения легкоатлетических упражнений. 

П. Прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега.  

1 

9 

Т. Правила соревнований в метании. 

П. Метание мяча весом 150г с 4-5 бросковых шагов с полного разбега на дальность в 

коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1х1м) с 

расстояния до 20 м.Девушки расстояния 12-14м. 

1 

10 

Т. Прикладное значение легкоатлетических упражнений.  

П. Метание гранаты 500-700г юноши,300-500г девушки с места на дальность, с 

колена, лёжа; с 4-5 бросковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность в 

1 
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коридор 10м и заданное расстояние; в горизонтальную цель (2*2 м) с расстояния 12-

15 м по движущейся цели (2*2 м) с расстояния 10-12 м 

11 

Т. Доврачебная помощь при травме. 

П. Бросок набивного мяча ( 2 кг)девушки, (3 кг) юноши двумя руками из различных 

исходных положений с места ,с одного четырех шагов вперед-вверх на дальность и 

заданное расстояние. 

1 

12 

Т. Виды соревнований по легкой атлетике и рекорды П. Длинный бег до 25 мин 

(юноши), кросс, бег с препятствиями, 20 мин( девушки) бег с гандикапом, в парах, 

группой. 

1 

 Спортивные игры. Футбол (4 ч) 

13 
Футбол Т. Техника безопасности при занятиях спортивными играми. Правила игры.  

П. Комбинации из основных элементов техники передвижений. 
1 

14 

Т. Влияние игровых упражнений на психические процессы, воспитание нравственных 

и волевых качеств 

П. Варианты ударов по мячу ногой и головой без сопротивления и с сопротивлением 

защитника. Варианты остановок мяча ногой, грудью. 

1 

15 

Т. Влияние игровых упражнений на развитие координационных и кондиционных 

способностей. 

П. Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

1 

16 
Т. Терминология спортивной игры футбол. П. Комбинации из освоенных элементов 

техники перемещений и владения мячом. 

1 

Спортивные игры. Гандбол (4 ч) 

17 
Гандбол Т. Терминология спортивной игры гандбол П. Комбинации из основных 

элементов техники передвижений,  

1 

18 

Т. Правила игры.  

П. Варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника 

(в различных построениях).Игра по упрощенным правилам ручного мяча. 

1 

19 

Т. Влияние игровых упражнений на развитие координационных и кондиционных 

способностей.  

П. Варианты ведение мяча в гандболе без сопротивления и с сопротивлением 

защитника.  

1 

20 

Т. Влияние игровых упражнений на психические процессы, воспитание нравственных 

и волевых качеств 

.П. Варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

Действия против игрока без мяча и с мячом (вырывание, выбивание, перехват). 

1 

Спортивные игры. Волейбол (4 ч) 

21 

Волейбол Т. Влияние игровых упражнений на развитие координационных и 

кондиционных способностей 

П. Варианты нападающего удара через сетку.  

1 

22 
Т. Влияние игровых упражнений на психические процессы, воспитание нравственных 

и волевых качеств. 
1 
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П. Варианты подачи мяча 

23 

Т. Влияние игровых упражнений на психические процессы, воспитание нравственных 

и волевых качеств. 

П. Варианты подачи мяча 

1 

24 
Т.Терминология спортивной игры волейбол, техника владения мячом 

 П. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

1 

Элементы единоборств.- 4часа 

25 
Элементы единоборств Т. Техника безопасности. Самоконтроль при занятиях 

единоборствами. П. Приёмы борьбы лёжа и стоя. Учебная схватка 

1 

26 
Т. Правила соревнований по одному из видов единоборств. П. Силовые упражнения и 

единоборства в парах. 

1 

27 

Т. Влияние занятий единоборствами на развитие нравственных и волевых качеств. П. 

Пройденный материал по приёмам единоборства. Подвижные игры «Сила и 

ловкость», «Борьба всадников» 

1 

28 
Т. Техника безопасности  

П. Силовые упражнения и единоборства в парах. 
1 

Спортивные игры. Волейбол (4ч) 

29 
Т. Техника .безопасности при занятиях спортивными играми 

П. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

1 

30 
Т. Терминология спортивной игры волейбол, техника перемещений. 

П. Варианты техники приёма и передачи мяча. 

1 

31 

Т. Терминология спортивной игры волейбол, индивидуальные, групповые и 

командные атакующие и защитные тактические действия. 

П. Варианты нападающего удара через сетку.  

1 

32 

Т. Терминология спортивной игры волейбол, индивидуальные, групповые и 

командные атакующие и защитные тактические действия. 

П. Варианты нападающего удара через сетку 

1 

Гимнастика с элементами акробатики-18 часов 

33 

Гимнастика с элементами акробатики Т. Техника безопасности при занятиях 

гимнастикой П. Повороты кругом в движении. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два, по четыре, по восемь в движении 

1 

34 
Т. Основы биомеханики гимнастических упражнений. П. Комбинации из различных 

положений и движений рук, ног, туловища на месте и в движении. 

1 

35 

Т. Оказание первой помощи при травмах. П. Юноши упражнения с набивными 

мячами (весом до 5кг),гантелями (до 8кг), гирями (16 и 24кг), штангой, на 

тренажёрах, с эспандерами. Девушки комбинации упражнений с обручами, булавами, 

лентами, скакалкой, большими мячами. 

1 

36 Т. Основы биомеханики гимнастических упражнений. П. Юноши: подъём в упор 

силой; вис согнувшись, прогнувшись, сзади; сгибание и разгибание рук в упоре на 

1 
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брусьях, угол в упоре, стойка на плечах из седа ноги врозь. Девушки: толчком ног 

подъём в упор на верхнюю жердь толчком двух ног вис углом. 

37 

Т. Влияние на телосложение, воспитание волевых качеств. 

П. Юноши: подъём переворотом, подъём разгибом до седа ноги врозь, соскок махом 

назад. Девушки: равновесие на нижней жерди; упор присев на одной ноге, соскок 

махом 

1 

38 

Т. Особенности методики занятий с младшими школьниками. П. Юноши: прыжок ноги 

врозь через коня в длину высотой 115-120 см Девушки: прыжок углом с разбега под 

углом к снаряду и толчком одной ногой (конь в ширину, высота 110 см). 

1 

39 

Т. Оказание первой помощи при травмах. П. Юноши: длинный кувырок через 

препятствия на высоте до 90 см; стойка на руках с чьей-либо помощью; кувырок назад 

через стойку на руках с чьей-либо помощью. Девушки: сед углом; стоя на коленях 

наклон назад; стойка на лопатках. 

1 

40 

Т. Особенности методики занятий с младшими школьниками П. Комбинации 

общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами; то же с различными 

способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, акробатических упражнений. 

1 

41 

Т. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. П. Упражнения с гимнастической 

скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, гимнастических 

снарядах. Акробатические упражнения. 

1 

42 
Т. Оказание первой помощи при травмах П. Упражнения на батуте, подкидном 

мостике, прыжки в глубину с вращениями. 

1 

43 

Т. Основы биомеханики гимнастических упражнений. П. Эстафеты, игры, полосы 

препятствий с использованием гимнастического инвентаря и упражнений. 

Ритмическая гимнастика. 

1 

44 

Т. Влияние на телосложение, воспитание волевых качеств. П. Юноши: лазанье по 

двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость. 

Девушки: упражнения в висах и упорах, общеразвивающее упражнения без 

предметов и с предметами, в парах. 

1 

45 

Т. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. П. Юноши: подтягивания. 

Упражнения в висах иупорах, со штангой. Девушки: упражнения в висах и упорах, 

общеразвивающее упражнения без предметов и с предметами, в парах. 

1 

46 

Т. Особенности методики занятий с младшими школьниками. П. Юноши: упражнения 

с гирей, гантелями, набивными мячами. Девушки: упражнения в висах и упорах, 

общеразвивающее упражнения без предметов и с предметами, в парах. 

1 

47 Т. Оказание первой помощи при травмах. П. Опорные прыжки ,прыжки со скакалкой. 1 

 48 

Т. Влияние на телосложение, воспитание волевых качеств. П. Опорные прыжки 

метание набивного мяча. самоконтроль при занятиях гимнастическими 

упражнениями. 

1 

49 
Т. Оказание первой помощи при занятиях гимнастикой. П. Общеразвивающие 

упражнения с повышенной амплитудой для различных суставов. 

1 

50 
Т. Оказание первой помощи при занятиях гимнастикой П. Упражнения с партнёром, 

акробатические, на гимнастической стенке, с предметами. 

1 

Элементы единоборств.-5 часов 
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51 
Т. Самостоятельная разминка перед поединком. 

П. Приемы самостраховки. Приёмы борьбы лёжа и стоя. Учебная схватка. 

1 

52 
Т. Правила соревнований по одному из видов единоборств. 

П. Приемы самостраховки. Приёмы борьбы лёжа и стоя. Учебная схватка. 

1 

53 

Т. Влияние занятий единоборствами на развитие нравственных и волевых качеств. 

П. Пройденный материал по приёмам единоборства, игры типа « Сила и ловкость», 

«Борьба всадников», «Борьба двое против двоих» и т. д. 

1 

54 

Т. Влияние занятий единоборствами на развитие нравственных и волевых качеств. 

П. Пройденный материал по приёмам единоборства, игры типа « Сила и ловкость», 

«Борьба всадников», «Борьба двое против двоих» и т. д. 

1 

55 

Т. Влияние занятий единоборствами на развитие нравственных и волевых качеств. 

П. Пройденный материал по приёмам единоборства, игры типа « Сила и ловкость», 

«Борьба всадников», «Борьба двое против двоих» и т. д. 

1 

Лыжная подготовка-20 часов 

56 

Лыжная подготовка. Т. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. 

П.. Переход с одновременных ходов на попеременные. Прохождение дистанции до 5 

км. 

1 

57 
Т Первая помощь при травмах и обморожениях 

П.. Переход с одновременных ходов на попеременные.  

1 

58 
Т Первая помощь при травмах и обморожениях 

П.. Переход с одновременных ходов на попеременные.  

1 

59 
Т Первая помощь при травмах и обморожениях 

П.. Переход с одновременных ходов на попеременные.  

1 

60 Т Первая помощь при травмах и обморожениях 

П.. Переход с одновременных ходов на попеременные.  

1 

61 
Т. Правила соревнований. 

П. Преодоление подъёмов и препятствий. 
1 

62 
Т. Правила соревнований. 

П. Преодоление подъёмов и препятствий. 

1 

63 
Т. Правила соревнований. 

П. Преодоление подъёмов и препятствий. 

1 

64 
Т. Основные элементы тактики лыжных гонок. 

П. Преодоление подъёмов и препятствий. 

1 

65 
Т. Основные элементы тактики лыжных гонок. 

П. Преодоление подъёмов и препятствий. 

1 

66 Т. Правила проведения самостоятельных занятий 1 
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П. Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 6 км(юноши)..  

67 
Т. Правила проведения самостоятельных занятий 

П. Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 6 км(юноши)..  

1 

68 
Т. Правила проведения самостоятельных занятий 

П. Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 6 км(юноши)..  

1 

69 
Т. Правила проведения самостоятельных занятий 

П. Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 6 км(юноши)..  

1 

70 
Т. Правила проведения самостоятельных занятий 

П. Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 6 км(юноши)..  

1 

71 
Т. Особенности физической подготовки лыжника 

П. Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 6 км(юноши)..  
1 

72 
Т. Особенности физической подготовки лыжника 

П. Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 6 км(юноши)..  

1 

73 
Т. Особенности физической подготовки лыжника 

П. Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 6 км(юноши)..  

1 

74 
Т. Особенности физической подготовки лыжника 

П. Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 6 км(юноши)..  

1 

75 
Т. Особенности физической подготовки лыжника 

П. Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 6 км(юноши)..  

1 

Спортивные игры. Баскетбол (5 ч) 

76 

Баскетбол Т. Техника безопасности при занятиях спортивными играми. Терминология 

игры, техника владения мячом.  

П. Комбинация из основных элементов техники передвижений.  

1 

77 

Т. Техника перемещений, индивидуальные, групповые и командные атакующие и 

защитные тактические действия. 

П. Варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника 

(в различных построениях). 

1 

78 

Т. Влияние игровых упражнений на развитие координационных и кондиционных 

способностей. 

П. Варианты ведение мяча в баскетболе без сопротивления и с сопротивлением 

защитника. 

1 

79 

Т. Влияние игровых упражнений на психические процессы, воспитание нравственных 

и волевых качеств  

П. Варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Игра в 

баскетбол. по правилам 

1 

80 

Т. Правила игры.  

П. Действие против игрока без мяча и с мячом (вырывание, выбивание, перехват, 

накрывание. Игра по правилам  

1 
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Плавание 10 часов 

81 
Плавание Т. Техника безопасности при занятиях плаванием в открытых водоёмах и в 

бассейне. Специальные подготовительные общеразвивающие упражнения на суше 

1 

82 Т. Биомеханические особенности техники плавания. 1 

83 Т. Правила плавания в открытом водоёме . 1 

84 Т. Доврачебная помощь пострадавшему. 1 

85 
Т Выполнение обязанностей судей. Основы методики и организации занятий с 

младшими школьниками. 

1 

86 
Т. Биомеханические особенности техники плавания. Специально подготовительные, 

общеразвивающие и подводящие упражнения на суше. 
1 

87 Т. Самоконтроль при занятиях плаванием. Правила плавания в открытом водоёме . 1 

88 Т. Самоконтроль при занятиях плаванием. Правила плавания в открытом водоёме. 1 

89 Т. Самоконтроль при занятиях плаванием. Правила плавания в открытом водоёме. 1 

90 Т. Биомеханические особенности техники плавания. 1 

Раздел №2: Базовые виды спорта школьной программы. Лёгкая атлетика 12часов 

91 

Т. Дозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками и метанием. 

П. Эстафеты. Старты из различных и.п., бег с ускорением, с максимальной скоростью, 

изменение темпа и ритма шагов. 

1 

92 

Т. Прикладное значение легкоатлетических упражнений. 

П. Прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из разных 

исходных положений, толкание ядра. 

1 

93 

Т. Техника безопасности. При занятиях лёгкой атлетикой 

П. Варианты челночного бега Бег с изменением направления, скорости. Прыжок в 

высоту с 9-11 шагов разбега 

1 

94 

Т. Биомеханические основы техники бега, прыжков и метаний. 

П. Бег с преодолением препятствий и на местности барьерный бег. Прыжок в высоту с 

9-11 шагов разбега 

1 

95 
Т. Основные механизмы энергосбережения легкоатлетических упражнений. П. 

Прыжки и многоскоки. Бег на результат на 100 м.. 

1 

96 
Т. Прикладное значение легкоатлетических упражнений  

П. Бег на 3000м(мальчики) и на 2000 м (девочки).  

1 

97 

Т. Виды соревнований по лёгкой атлетике и рекорды. 

П. Прыжок в длину с 13-15 шагов разбега. Прыжки через препятствия. 

Бег на результат на 100 метров 

1 

98 

Т. Виды соревнований по лёгкой атлетике и рекорды. 

П. Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с ускорением, с 

максимальной скоростью, изменением темпа и ритма шагов. 

1 
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99 

Т. Правила соревнований в метаниях. 

П. Метание теннисного мяча весом 150г с места на дальность разбега 4-5 бросковых 

шагов с полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в 

горизонтальную и вертикальную цель (1х1м) с расстояния до 20 м.Девушки 

расстояния 12-14м.  

1 

100 

Т. Бросок набивного мяча ( 2 кг)девушки, (3 кг) юноши двумя руками из различных 

исходных положений с места ,с одного четырех шагов вперед-вверх на дальность и 

заданное расстояние. 

 

101 

Т. Прикладное значение легкоатлетических упражнений. 

П. Длительный бег до 25 мин (юноши), кросс, бег с препятствиями, 20 мин (девушки) 

бег с гандикапом, в парах, группой. Эстафеты, круговая тренировка. 

 

102 
Т. Дозировка нагрузки при занятиях бегом, прыжками и метанием. 

П. Прыжки через препятствие и на точность приземления 

 

Раздел № 3: Самостоятельные занятия физическими упражнениями 

103 
Т.Правила проведения самостоятельных занятий (с учётом состояния здоровья). П 

комплексы упражнений утренней гимнастики без предметов и с предметами 

1 

104 
Т.Правила проведения самостоятельных занятий (с учётом состояния здоровья). П 

комплексы упражнений утренней гимнастики без предметов и с предметами 

1 

105 
Т.Правила проведения самостоятельных занятий (с учётом состояния здоровья). П 

комплексы упражнений утренней гимнастики без предметов и с предметами 

1 

 Всего уроков – 105 105 

2.3. Рабочие программы элективных курсов, в том числе внеурочной деятельности 

Элективный курс «Решение задач повышенной сложности» для 10 класса (базовый 

уровень, математика) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения математики: 

представление о профессиональной деятельности ученых-математиков, о развитии 

математики от Нового времени до настоящих дней; 

описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

знать знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отесественной и 

всемирной историей; 

понимать роль математики в развитии России; 

применять известные методы при решении стандартных и не стандартных математических 

задач; 

замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности; 

умение ясно формулировать и аргументированно излагать свои мысли; корректность в 

общении; 
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критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач; 

способность к эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МАТЕМАТИКИ: 

достаточно развитые представления об идеях и методах математики как универсальном языке 

науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

умение видеть приложения полученных математических знаний в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

умение использовать различные источники информации для решения учебных проблем; 

умение принимать решение в условиях неполной и избыточной информации; 

умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений; 

умение видеть различные стратегии решения задач, планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на их решение. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МАТЕМАТИКИ: 

иметь представление об основных изучаемых математических понятиях, законах и методах, 

позволяющих описывать и исследовать реальные процессы и явления: число, величина, 

алгебраическое выражение, уравнение, функция, случайная величина и вероятность, 

производная и интеграл, закон больших чисел, методы математических рассуждений; 

владеть ключевыми математическими умениями:  

выполнять точные и приближенные вычисления с действительными числами;  

выполнять (простейшие) преобразования выражений, включающих степени, логарифмы, 

радикалы и тригонометрические функции;  

решать (простейшие) уравнения, системы уравнений, неравенства и системы неравенств; 

решать текстовые задачи; исследовать функции; 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях; 

применять математическую терминологию и символику; 

доказывать математические утверждения; 

применять приобретенные знания и умения для решения задач практического характера, задач 

из смежных дисциплин. 

Геометрия 

оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, параллельность и перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 
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распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб) и тел вращения(конус, цилиндр, сфера и шар); 

изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных инструментов; 

делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид сверху, сбоку, 

снизу; 

извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на 

чертежах и рисунках; 

применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников, тел вращения, с 

применением формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными 

объектами и ситуациями; 

использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых задач 

практического содержания; 

соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 

соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера; 

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

количество вершин, ребер и граней полученных многогранников). 

Векторы и координаты в пространстве: 

оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор. Модуль вектора, 

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

векторов, коллинеарные и компланарные векторы; 

находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда; 

находить сумму векторов и произведение вектора на число. 

Метапредметными результатами освоения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять цель УД; 

выдвигать версии решения проблемы, осознать и интерпретировать в случае необходимости) 

конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно; 

составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы(выполнение проекта); 

работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 
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Познавательные УУД: 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

давать определение понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

в дискуссии уметь выдвигать аргументы и контраргументы; 

учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.  

Элементы теории множеств и математической логики 

Выпускник научится: 

оперировать на базовом уровне понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал; 

оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и 

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

находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на 

числовой прямой;  

строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное простейшими 

условиями; 

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

контрпримеров. 

в повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать числовые множества на координатной прямой для описания реальных процессов 

и явлений; 

проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность: 
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оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, отрезок, 

интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление 

множеств на координатной плоскости; 

оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 

проверять принадлежность элемента множеству; 

находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически на 

числовой прямой и на координатной плоскости; 

проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

в повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости для 

описания реальных процессов и явлений;  

проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении задач 

из других предметов. 

              Числа и выражения 

Выпускник научится: 

оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная 

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

отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб;  

оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, 

градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической окружности, 

синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину; 

выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами; 

выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени чисел, либо 

корни из чисел, либо логарифмы чисел; 

сравнивать рациональные числа между собой; 

оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел, корней 

натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях; 

изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа;  

изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни натуральной степени из 

чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 

выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных выражений; 

выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие; 

вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах; 
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оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов.  

в повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

выполнять вычисления при решении задач практического характера;  

выполнять практические расчеты с использованием при необходимости справочных 

материалов и вычислительных устройств; 

соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их 

конкретными числовыми значениями; 

использовать методы округления, приближения и прикидки при решении практических задач 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность: 

свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, 

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

отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб; 

приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости; 

оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная и 

градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической окружности, 

синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину, числа е и π; 

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применяя при 

необходимости вычислительные устройства;  

находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства;  

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические функции; 

находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или радианах;  

использовать при решении задач табличные значения тригонометрических функций углов; 

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

в повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического характера и 

задач из различных областей знаний, используя при необходимости справочные материалы и 

вычислительные устройства; 

оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые значения 

реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов окружающего мира. 

            Уравнения и неравенства 
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Выпускник научится: 

решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

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

x < d; 

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

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

с основанием a);. 

приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического уравнения вида: sin 

x = a, cos x = a, tg x = a, ctg x = a, где a – табличное значение соответствующей 

тригонометрической функции. 

в повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении несложных практических 

задач. 

Выпускник получит возможность: 

решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, неравенства и их системы; 

использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно нулю» или 

«частное равно нулю», замена переменных; 

использовать метод интервалов для решения неравенств; 

использовать графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств; 

изображать на тригонометрической окружности множество решений простейших 

тригонометрических уравнений и неравенств; 

выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и ограничениями. 

в повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении задач других 

учебных предметов; 

использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших 

математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач; 

уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи. 

               Функции 

Выпускник научится: 

оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и 

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

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



475 

 

промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение 

функции на числовом промежутке, периодическая функция, период; 

оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорциональность линейная, 

квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции;  

распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических 

функций; 

соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических 

функций с формулами, которыми они заданы; 

находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; 

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

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

строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

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

и т.д.). 

в повседневной жизни и при изучении других предметов: 

определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства и 

т.п.);  

интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации. 

Выпускник получит возможность: 

оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 

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

нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, 

убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом 

промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная функции; 

оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, квадратичная, 

логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции;  

определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

строить графики изученных функций; 

описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

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

асимптоты, нули функции и т.д.); 

решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков. 
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в повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, период и т.п.);  

интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;  

определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, 

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

      Элементы математического анализа 

Выпускник научится: 

оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, касательная к 

графику функции, производная функции;  

определять значение производной функции в точке по изображению касательной к графику, 

проведенной в этой точке; 

решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и 

точками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и нулями 

производной этой функции – с другой.в повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, увеличения и т.п.) 

или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.) величин в реальных 

процессах; 

соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, включающими 

характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное понижение и т.п.) 

использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных задач, в том 

числе определяя по графику скорость хода процесса. 

Выпускник получит возможность: 

оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику функции, 

производная функции; 

вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную суммы 

функций; 

вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя справочные 

материалы;  

исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа. 

в повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

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

связанные с исследованием характеристик реальных процессов, нахождением наибольших и 

наименьших значений, скорости и ускорения и т.п.; 
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интерпретировать полученные результаты. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

Выпускник научится: 

оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками числового 

набора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения; 

оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, случайный выбор, 

опыты с равновозможными элементарными событиями 

вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов.  

в повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной жизни; 

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

представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Выпускник получит возможность: 

иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях, о 

независимости случайных величин;  

иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 

иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально распределенных 

случайных величин; 

понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 

иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять их в 

решении задач; 

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

задач;  

иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии. 

в повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

выбирать подходящие методы представления и обработки данных; 

уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в социологии, 

страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

            Текстовые задачи 

Выпускник научится: 

решать несложные текстовые задачи разных типов; 

анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее решения математическую 

модель;  
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понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде текстовой 

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

действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 

использовать логические рассуждения при решении задачи; 

работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные, необходимые для 

решения задачи; 

осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них оптимальное по 

критериям, сформулированным в условии; 

анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту; 

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

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

предприятием, недвижимостью; 

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

процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек; 

решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на определение 

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

движение денежных средств (приход/расход), на определение глубины/высоты и т.п.; 

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

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

в повседневной жизни и при изучении других предметов 

решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность: 

решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности; 

выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 

строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения; 

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

результата; 

анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать решения, 

не противоречащие контексту;  

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

необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы; 

в повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать практические задачи и задачи из других предметов. 

             Геометрия 

Выпускник научится: 
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оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных инструментов; 

делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид сверху, сбоку, 

снизу; 

извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на 

чертежах и рисунках; 

применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с применением 

формул; 

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

находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел вращения с 

применением формул. 

в повседневной жизни и при изучении других предметов: 

соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными 

объектами и ситуациями; 

использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых задач 

практического содержания; 

соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 

соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера; 

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

количество вершин, ребер и граней полученных многогранников). 

Выпускник получит возможность: 

оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в 

явной форме; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

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

сверху, сбоку, строить сечения многогранников; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько 

шагов решения;  
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описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

формулировать свойства и признаки фигур; 

доказывать геометрические утверждения; 

владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  

находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с применением формул; 

вычислять расстояния и углы в пространстве. 

в повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и 

задач из других областей знаний. 

        Векторы и координаты в пространстве 

Выпускник научится: 

оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве;  

находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, 

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

векторов, коллинеарные векторы; 

находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и произведение вектора на число, 

угол между векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум 

неколлинеарным векторам; 

задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

решать простейшие задачи введением векторного базиса. 

          История математики 

Выпускник научится: 

описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

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

историей; 

понимать роль математики в развитии России. 

Выпускник получит возможность: 

представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 

понимать роль математики в России. 

          Методы математики 



481 

 

Выпускник научится: 

применять известные методы при решении стандартных математических задач; 

замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности; 

приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе 

характеризующих красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства. 

Выпускник получит возможность: 

использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 

применять основные методы решения математических задач; 

на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении математических задач. 

         СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Математический анализ 

Основные свойства функции: монотонность, промежутки возрастания и убывания, точки 

максимума и минимума, ограниченность функций, четность и нечетность, периодичность. 

Элементарные функции: многочлен, корень степени n, степенная, показательная, 

логарифмическая, тригонометрические функции. Свойства и графики элементарных функций. 

Преобразования графиков функций: параллельный перенос, растяжение/сжатие вдоль осей 

координат, отражение от осей координат, от начала координат, графики функций с модулями. 

Тригонометрические формулы приведения, сложения, преобразования произведения в сумму, 

формула вспомогательного аргумента. 

Преобразование выражений, содержащих степенные, тригонометрические, логарифмические 

и показательные функции. Решение соответствующих уравнений, неравенств и их систем. 

Непрерывность функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной функции. Метод 

интервалов. 

Композиция функций. Обратная функция. 

Понятие предела последовательности. Понятие предела функции в точке. Сумма бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии. 

Понятие о производной функции в точке. Физический и геометрический смысл производной. 

Использование производной при исследовании функций, построении графиков. 

Использование свойств функций при решении текстовых, физических и геометрических задач. 

Решение задач на Экстремум, наибольшие и наименьшие значения. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Формула 

Ньютона- Лейбница. Первообразная. Приложения определенного интеграла. 
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Вероятность и статистика 

Выборки, сочетания. Биномиальные коэффициенты. Бином Ньютона.  

Основные примеры случайных величин. Независимые случайные величины и события.  

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших 

логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в 

прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с 

использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на 

плоскости, вычисление длин и площадей. Наглядная стереометрия: фигуры и их изображения 

(куб, пирамида, призма).  

Геометрия 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и 

плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на плоскости. 

Расстояния между фигурами в пространстве. Углы в пространстве. Перпендикулярность 

прямых и плоскостей. Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых 

и плоскостей в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах. 

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема 

Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. 

Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. 

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового 

цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. 

Вычисление элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы). Площадь 

поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности прямого 

кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. Понятие об объеме. Объем пирамиды 

и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара. 

Соотношения между площадями поверхностей и объемами подобных тел. 

Векторы и координаты в пространстве 

Сумма векторов, умножение вектора на число, угол между векторами. Коллинеарные и 

компланарные векторы. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучение элективного курса «Решение задач повышенной сложности»,  

10 класс 

№ п/п Тема урока 
Количество 

часов 

1. Решение задач с практическим содержанием-12ч 

1,2 Сюжетные задачи. 2 

3,4 Таблицы и графики 2 
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5,6 Задачи принятия решении 2 

7,8 Задачи на движение 2 

9.10 Задачи на работу 2 

11,12 Задачи на смеси и сплавы 2 

2. Тригонометрия – 14ч 

13,14 Числовая окружность. 2 

15-17 Понятие синуса, косинуса, тангенса, котангенса. 3 

18,19 Формулы приведения. 2 

20-22 Преобразование тригонометрических выражений. 3 

23-25 Простейшие тригонометрические уравнения. 3 

26 Тест по теме 1 

 3. Уравнения, неравенства и их системы- 18ч 

27,28 Рациональные уравнения, неравенства и их системы. 2 

29,30 Общие приёмы решения уравнений. 2 

31-33 Метод интервалов 3 

34-36 Уравнения и неравенства, содержащие модуль. 3 

37,38 Уравнения с параметром. 2 

39-41 Тригонометрические уравнения, неравенства и их системы. 3 

42,43 Комбинированные уравнения и смешанные системы. 2 

44 Тест по теме 1 

               4. Функции и их свойства – 10ч 

45-47 Исследование функций. Графики элементарных функций. 3 

48-50 Производная функции, её геометрический и физический смысл. 3 

51-53 Исследование функции с помощью производной. 3 

54 Тест по теме 1 

               5. Планиметрия-10 

55,56 Геометрия на клетчатой бумаге. 2 

57,58 Геометрия треугольника. 2 

59,60 Площадь. 2 

61-63 Вписанные и описанные углы. 3 

64 Итоговое занятие 1 

Всего уроков из них: 64 

Элективный курс по математике «Практическая математика» для 10 класса (профильный 

уровень). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения алгебры и начал математического анализа: 

1) представление о профессиональной деятельности учёных-математиков, о развитии 

математики от Нового времени до наших дней; 

2) умение ясно формулировать и аргументировано излагать свои мысли; корректность в 

общении; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

5) способность к эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения алгебры и начал математического 

анализа: 

1) достаточно развитые представления об идеях и методах математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

2) умение видеть приложения полученных математических знаний в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

умение использовать различные источники информации для решения учебных проблем; 

3) умение принимать решение в условиях неполной и избыточной информации; 

4) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений; 

5) умение видеть различные стратегии решения задач, планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на их решение. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения алгебры и начал математического анализа: 

1) иметь представление об основных изучаемых математических понятиях, законах и методах, 

позволяющих описывать и исследовать реальные процессы и явления: число, величина, 

алгебраическое выражение, уравнение, функция, случайная величина и вероятность, 

производная и интеграл, закон больших чисел, принцип математической индукции, методы 

математических рассуждений; 

2) владеть ключевыми математическими умениями: 

выполнять точные и приближённые вычисления с действительными числами; 

выполнять (простейшие) преобразования выражений, включающих степени, логарифмы, 

радикалы и тригонометрические функции; 

решать (простейшие) уравнения, системы уравнений, неравенства и системы неравенств; 

решать текстовые задачи; исследовать функции; 

строить их графики (в простейших случаях); 
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оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях; 

применять математическую терминологию и символику; 

доказывать математические утверждения; 

З) применять приобретённые знания и умения для решения задач практического характера, 

задач из смежных дисциплин. 

Основные виды учебной деятельности 

Чтение формул, правил, теорем, записанных на математическом языке в знаково-символьном 

виде. Перевод словесных формулировок математических утверждений на математический 

язык и символическая запись этих утверждений. 

Описание реальных ситуаций с помощью математических моделей: функций, уравнений, 

неравенств, систем уравнений и неравенств. 

Планирование хода решения задач с использованием трёх этапов математического 

моделирования. Прогнозирование результата решения, оценка реальности полученного 

ответа. 

Узнавание, построение и описание графических моделей элементарных функций, изучаемых в 

10-м классе. Применение графического метода решения уравнений, неравенств, систем 

уравнений. 

Составление алгоритма построения графика, решения уравнения, неравенства, систем 

уравнений или неравенств, выполнения алгебраических преобразований. 

Выполнение алгебраических преобразований выражений, содержащих степени, корни, 

логарифмы и тригонометрические выражения, пошаговый контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритмов преобразований. 

Поиск, обнаружение и устранение ошибок арифметического, алгебраического и логического 

характера. 

Сравнение разных способов вычислений, преобразований, решений задач, выбор 

оптимального способа. 

Осуществление исследовательской деятельности: наблюдение, анализ, выявление 

закономерности, выдвижение гипотезы, доказательство, обобщение результата. 

Разработка учебных проектов, связанных с изучением учебного материала. 

Вывод формул, доказательство свойств, формулирование утверждений. 

Сбор, анализ, обобщение и представление статистических данных. 

Поиск информации в учебной и справочной литературе и в Интернете. 

Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с прикладным 

использованием математики (1-й уровень планируемых результатов), выпускник научится, а 

также получит возможность научиться для обеспечения возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, связанным с осуществлением научной и исследовательской 

деятельности в области математики и смежных наук (2-й уровень планируемых результатов, 

выделено курсивом): 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Алгебра  

Многочлены от одной переменной и их корни. Теоремы о рациональных корнях многочленов 

с целыми коэффициентами.  

Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. Тригонометрическая форма 

комплексного числа. Арифметические действия над комплексными числами: сложение, 

вычитание, умножение, деление, возведение в натуральную степень, извлечение корня. 

Основная теорема алгебры (без доказательства). 

Математический анализ 

Основные свойства функции: монотонность, промежутки возрастания и убывания, точки 

максимума и минимума, ограниченность функций, чётность и нечётность, периодичность. 

Элементарные функции: многочлен, корень степени n, степенная, показательная, 

логарифмическая тригонометрические функции. Свойства и графики элементарных функций. 

Преобразования графиков функций: параллельный перенос, растяжение/сжат вдоль осей 

координат, отражение от осей координат, от начала координат, графики функций с модулями. 

Тригонометрические формулы приведения, сложения, преобразования произведении в сумму, 

формула вспомогательного аргумента. 

Преобразование выражений, содержащих степенные, тригонометрические логарифмические и 

показательные функции. Решение соответствующих уравнений, неравенств и их систем. 

Непрерывность функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной функции. Метод 

интервалов. 

Композиция функций. Обратная функция. 

Понятие предела последовательности Понятие предела функции в точке. Сумма бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии. 

Понятие о методе математической индукции. 

Понятие о производной функции в точке. Физический и геометрически смысл производной 

Использование производной при исследовании функций, построении графиков. 

Использование свойств функций при решении текстовых, физических и геометрических задач. 

Решение задач на экстремум, наибольшие и наименьшие значения. 

Понятие об определённом интеграле как площади криволинейной трапеции. Формула 

Ньютона-Лейбница. Первообразная. Приложения определённого интеграла. 

Вероятность и статистика 

Выборки, сочетания. Биномиальные коэффициенты. Бином Ньютона. Треугольник Паскаля и 

его свойства. 

Определение и примеры испытаний Бернулли. Формула для вероятности числа успехов в 

серии испытаний Бернулли. Математическое ожидание и дисперсия числа успехов в 

испытании Бернулли. 
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Основные примеры случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия случайной 

величины. 

Независимые случайные величины и события.  

Представление о законе больших чисел для последовательности независимых испытаний. 

Естественнонаучные применения закона больших чисел. Оценка вероятностных 

характеристик (математического ожидания, дисперсии) случайных величин по 

статистическим данным. 

Представление о геометрической вероятности. Решение простейших прикладных задач на 

геометрические вероятности. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучение элективного курса «Практическая математика», 10 класс, 1 ч/неделю  

№ п/п Тема урока 
Количество 

часов 

1. Аналитическое решение основных типов задач – 12ч 

1,2 Решение линейных уравнений. 2 

3,4 Решение рациональных уравнений. 2 

5,6 Решение дробно-рациональных уравнений. 2 

7,8 
Решение рациональных уравнений с помощью разложения на множители. 

Различные способы разложения многочлена на множители. 
2 

9.10 Решение уравнений, содержащих модуль. 2 

11,12 Решение тригонометрических уравнений. 2 

             2. Квадратичная функция– 10ч 

13,14 
Квадратичная функция. Исследование квадратичной функции по коэффициентам 

a,b,c и построение графиков функций. 
2 

15,16 
Корни квадратичной функции, содержащей параметры. Теорема Виета в 

исследовании функции. 
2 

17 Расположение корней квадратичной функции относительно данных точек. 1 

18,19 Решение уравнений, приводящих к исследованию квадратичной функции. 2 

20-22 Метод интервалов в практико- ориентированных задачах . 3 

            3.Применение производной-12ч 

23,24 Геометрический и физический смысл производной . 2 

25,26 
Касательная к кривой. Отыскание стационарных (критических) точек при 

исследовании функции. 
2 

27,28 Исследование функций на возрастание и убывание . 2 

29,30 
Решение текстовых задач на нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции. 
2 
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31-33 
Применение производной при решении различных практико- ориентированных 

задач 
3 

34 Итоговый тест 1 

Всего уроков из них: 34 

Элективный курс по математике «Задачи с параметрами» для 11 класса (профильный 

уровень) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения алгебры и начал математического анализа: 

1) представление о профессиональной деятельности учёных-математиков, о развитии 

математики от Нового времени до наших дней; 

2) умение ясно формулировать и аргументировано излагать свои мысли; корректность в 

общении; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

5) способность к эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения алгебры и начал математического 

анализа: 

1) достаточно развитые представления об идеях и методах математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

2) умение видеть приложения полученных математических знаний в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; умение использовать различные источники информации для решения 

учебных проблем; 

3) умение принимать решение в условиях неполной и избыточной информации; 

4) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений; 

5) умение видеть различные стратегии решения задач, планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на их решение. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения алгебры и начал математического анализа: 

1) иметь представление об основных изучаемых математических понятиях, законах и методах, 

позволяющих описывать и исследовать реальные процессы и явления: число, величина, 

алгебраическое выражение, уравнение, функция, случайная величина и вероятность, 

производная и интеграл, закон больших чисел, принцип математической индукции, методы 

математических рассуждений; 

2) владеть ключевыми математическими умениями: 

выполнять точные и приближённые вычисления с действительными числами; 
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выполнять (простейшие) преобразования выражений, включающих степени, логарифмы, 

радикалы и тригонометрические функции; 

решать (простейшие) уравнения, системы уравнений, неравенства и системы неравенств; 

решать текстовые задачи; исследовать функции; 

строить их графики (в простейших случаях); 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях; 

применять математическую терминологию и символику; 

доказывать математические утверждения; 

З) применять приобретённые знания и умения для решения задач практического характера, 

задач из смежных дисциплин. 

Основные виды учебной деятельности 

Чтение формул, правил, теорем, записанных на математическом языке в знаково-символьном 

виде. Перевод словесных формулировок математических утверждений на математический 

язык и символическая запись этих утверждений. 

Описание реальных ситуаций с помощью математических моделей: функций, уравнений, 

неравенств, систем уравнений и неравенств. 

Планирование хода решения задач с использованием трёх этапов математического 

моделирования. Прогнозирование результата решения, оценка реальности полученного 

ответа. 

Узнавание, построение и описание графических моделей элементарных функций, изучаемых в 

10-м классе. Применение графического метода решения уравнений, неравенств, систем 

уравнений. 

Составление алгоритма построения графика, решения уравнения, неравенства, систем 

уравнений или неравенств, выполнения алгебраических преобразований. 

Выполнение алгебраических преобразований выражений, содержащих степени, корни, 

логарифмы и тригонометрические выражения, пошаговый контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритмов преобразований. 

Поиск, обнаружение и устранение ошибок арифметического, алгебраического и логического 

характера. 

Сравнение разных способов вычислений, преобразований, решений задач, выбор 

оптимального способа. 

Осуществление исследовательской деятельности: наблюдение, анализ, выявление 

закономерности, выдвижение гипотезы, доказательство, обобщение результата. 

Разработка учебных проектов, связанных с изучением учебного материала. 

Вывод формул, доказательство свойств, формулирование утверждений. 

Сбор, анализ, обобщение и представление статистических данных. 

Поиск информации в учебной и справочной литературе и в Интернете. 
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Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с прикладным 

использованием математики (1-й уровень планируемых результатов), выпускник научится, а 

также получит возможность научиться для обеспечения возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, связанным с осуществлением научной и исследовательской 

деятельности в области математики и смежных наук (2-й уровень планируемых результатов, 

выделено курсивом): Элективного курса по математике «Задачи с параметрами»  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Алгебра  

Многочлены от одной переменной и их корни. Теоремы о рациональных корнях многочленов 

с целыми коэффициентами.  

Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. Тригонометрическая форма 

комплексного числа. Арифметические действия над комплексными числами: сложение, 

вычитание, умножение, деление, возведение в натуральную степень, извлечение корня. 

Основная теорема алгебры (без доказательства). 

Математический анализ 

Основные свойства функции: монотонность, промежутки возрастания и убывания, точки 

максимума и минимума, ограниченность функций, чётность и нечётность, периодичность. 

Элементарные функции: многочлен, корень степени n, степенная, показательная, 

логарифмическая тригонометрические функции. Свойства и графики элементарных функций. 

Преобразования графиков функций: параллельный перенос, растяжение/сжат вдоль осей 

координат, отражение от осей координат, от начала координат, графики функций с модулями. 

Тригонометрические формулы приведения, сложения, преобразования произведении в сумму, 

формула вспомогательного аргумента. 

Преобразование выражений, содержащих степенные, тригонометрические логарифмические и 

показательные функции. Решение соответствующих уравнений, неравенств и их систем. 

Непрерывность функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной функции. Метод 

интервалов. 

Композиция функций. Обратная функция. 

Понятие предела последовательности Понятие предела функции в точке. Сумма бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии. 

Понятие о методе математической индукции. 

Понятие о производной функции в точке. Физический и геометрически смысл производной 

Использование производной при исследовании функций, построении графиков. 

Использование свойств функций при решении текстовых, физических и геометрических задач. 

Решение задач на экстремум, наибольшие и наименьшие значения. 

Понятие об определённом интеграле как площади криволинейной трапеции. Формула 

Ньютона-Лейбница. Первообразная. Приложения определённого интеграла. 

Вероятность и статистика 
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Выборки, сочетания. Биномиальные коэффициенты. Бином Ньютона. Треугольник Паскаля и 

его свойства. 

Определение и примеры испытаний Бернулли. Формула для вероятности числа успехов в 

серии испытаний Бернулли. Математическое ожидание и дисперсия числа успехов в 

испытании Бернулли. 

Основные примеры случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия 

случайной величины. 

Независимые случайные величины и события.  

Представление о законе больших чисел для последовательности независимых испытаний. 

Естественнонаучные применения закона больших чисел. Оценка вероятностных 

характеристик (математического ожидания, дисперсии) случайных величин по 

статистическим данным. 

Представление о геометрической вероятности. Решение простейших прикладных задач на 

геометрические вероятности. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

изучения элективного курса по математике «Задачи с параметрами»  

№ п/п Тема урока 
Количество 

часов 

1. Уравнения и системы уравнений 11 часов 

1 Многочлены. Задачи с параметром 1  

2 Рациональные уравнения с параметром 1 

3 Системы уравнений с двумя неизвестными 1 

4 Системы уравнений с параметром. 1 

5 Иррациональные уравнения с параметром 1 

6 Показательные и логарифмические уравнения с параметрами 1 

7 Тригонометрические уравнения. 1 

8 Тригонометрические уравнения с параметром 1 

9 Уравнения, содержащие модуль 1 

10 Комбинированные уравнения и смешанные системы. 1 

11 Комбинированные уравнения и смешанные системы. 1 

2.Неравенства и системы неравенств 7 часов 

12 Тригонометрические неравенства и их системы 1 

13 Иррациональные неравенства и их системы с параметрами 1 

14 Показательные и логарифмические неравенства и их системы 1 

15 Показательные и логарифмические неравенства и их системы с параметрами 1 

16 Неравенства с параметром и их системы 1 
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17 Неравенства, содержащие модуль, и их системы 1 

18 Смешанные неравенства и их системы 1 

3. Функции 8 часов 

19 Исследование функций. Графики элементарных функций 1 

20 Производная функции, её геометрический и физический смысл 1 

21 Исследование функции с помощью производной. 1 

22 Исследование функции с помощью производной. 1 

23 Первообразная. Вычисление площадей криволинейных трапеций. 1 

24 Сложная функция. Область определения и множество значений функции. 1 

25 
Решение уравнений, неравенств и их систем с помощью применения свойств 

функций, (нестандартные задачи) 
1 

26 
Решение уравнений, неравенств и их систем с помощью применения свойств 

функций, (нестандартные задачи) 
1 

4. Текстовые задачи 8 часов 

27 Задачи на проценты, смеси и сплавы. 1 

28 Задачи на движение, работу. 1 

29 Решение экономических задач 1 

30 Решение геометрических задач 1 

31 Решение геометрических задач 1 

32 Решение задач на арифметическую и геометрическую прогрессии   1 

33 Решение задач на арифметическую и геометрическую прогрессии   1 

34 Итоговый тест 1 

Всего уроков из них: 34 

Элективный курс «Решение задач повышенной сложности» 11 класс (маттематика, 

базовый) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения математики: 

представление о профессиональной деятельности ученых-математиков, о развитии 

математики от Нового времени до настоящих дней; 

описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

знать знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отесественной и 

всемирной историей;  

понимать роль математики в развитии России; 

применять известные методы при решении стандартных и не стандартных математических 

задач; 
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замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности; 

умение ясно формулировать и аргументированно излагать свои мысли; корректность в 

общении; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач; 

способность к эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения математики: 

достаточно развитые представления об идеях и методах математики как универсальном языке 

науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

умение видеть приложения полученных математических знаний в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

умение использовать различные источники информации для решения учебных проблем; 

умение принимать решение в условиях неполной и избыточной информации; 

умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений; 

умение видеть различные стратегии решения задач, планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на их решение. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения математики: 

иметь представление об основных изучаемых математических понятиях, законах и методах, 

позволяющих описывать и исследовать реальные процессы и явления: число, величина, 

алгебраическое выражение, уравнение, функция, случайная величина и вероятность, 

производная и интеграл, закон больших чисел, методы математических рассуждений; 

владеть ключевыми математическими умениями: 

выполнять точные и приближенные вычисления с действительными числами; 

выполнять (простейшие) преобразования выражений, включающих степени, логарифмы, 

радикалы и тригонометрические функции; 

решать (простейшие) уравнения, системы уравнений, неравенства и системы неравенств; 

решать текстовые задачи; исследовать функции; 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях; 

применять математическую терминологию и символику; 

доказывать математические утверждения; 

применять приобретенные знания и умения для решения задач практического характера, задач 

из смежных дисциплин. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ освоения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять цель УД; 

выдвигать версии решения проблемы, осознать и интерпретировать в случае необходимости) 

конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно; 

составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы(выполнение проекта); 

работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

давать определение понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

в дискуссии уметь выдвигать аргументы и контраргументы; 

учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.  

   Элементы теории множеств и математической логики 

Выпускник научится: 

оперировать на базовом уровне понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал; 

оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример;  
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находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на 

числовой прямой;  

строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное простейшими 

условиями; 

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

контрпримеров. 

в повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать числовые множества на координатной прямой для описания реальных процессов 

и явлений; 

проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни 

Выпускник получит возможность: 

оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, отрезок, 

интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление 

множеств на координатной плоскости; 

оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 

проверять принадлежность элемента множеству; 

находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически на 

числовой прямой и на координатной плоскости; 

проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

в повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости для 

описания реальных процессов и явлений;  

проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении задач 

из других предметов. 

 Числа и выражения  

Выпускник научится: 

оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная 

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

отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб;  

оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, 

градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической окружности, 

синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину; 

выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами; 

выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени чисел, либо 

корни из чисел, либо логарифмы чисел; 



496 

 

сравнивать рациональные числа между собой; 

оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел, корней 

натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях; 

изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа;  

изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни натуральной степени из 

чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 

выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных выражений; 

выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие; 

вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах; 

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

в повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

выполнять вычисления при решении задач практического характера;  

выполнять практические расчеты с использованием при необходимости справочных 

материалов и вычислительных устройств; 

соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их 

конкретными числовыми значениями; 

использовать методы округления, приближения и прикидки при решении практических задач 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность: 

свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, 

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

отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб; 

приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости; 

оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная и 

градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической окружности, 

синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину, числа е и π; 

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применяя при 

необходимости вычислительные устройства;  

находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства;  

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические функции; 
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находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или радианах;  

использовать при решении задач табличные значения тригонометрических функций углов; 

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

в повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического характера и 

задач из различных областей знаний, используя при необходимости справочные материалы и 

вычислительные устройства; 

оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые значения 

реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов окружающего мира. 

Уравнения и неравенства 

Выпускник научится: 

решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

решать логарифмические уравнения вида loga (bx + c) = d и простейшие неравенства вида 

logax<d; 

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

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

основанием a);. 

приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического уравнения вида: 

sinx = a, cos x = a, tgx = a,ctgx = a, где a – табличное значение соответствующей 

тригонометрической функции. 

в повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении несложных практических 

задач. 

Выпускник получит возможность: 

решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, неравенства и их системы; 

использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно нулю» или 

«частное равно нулю», замена переменных; 

использовать метод интервалов для решения неравенств; 

использовать графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств; 

изображать на тригонометрической окружности множество решений простейших 

тригонометрических уравнений и неравенств; 

выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и ограничениями. 



498 

 

в повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении задач других 

учебных предметов; 

использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших 

математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач; 

уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи. 

Функции 

Выпускник научится: 

оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и 

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

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

промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение 

функции на числовом промежутке, периодическая функция, период; 

оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорциональность линейная, 

квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции; 

распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических 

функций; 

соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических 

функций с формулами, которыми они заданы; 

находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; 

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

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

строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

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

и т.д.). 

в повседневной жизни и при изучении других предметов: 

определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства и 

т.п.);  

интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации. 

Выпускник получит возможность: 

оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 

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

нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, 
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убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом 

промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная функции; 

оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, квадратичная, 

логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции; 

определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

строить графики изученных функций; 

описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

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

асимптоты, нули функции и т.д.); 

решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков. 

в повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, период и т.п.);  

интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации 

определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, 

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

Элементы математического анализа 

Выпускник научится: 

оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, касательная к 

графику функции, производная функции;  

определять значение производной функции в точке по изображению касательной к графику, 

проведенной в этой точке; 

решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и 

точками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и нулями 

производной этой функции – с другой. 

в повседневной жизни и при изучении других предметов: 

пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, увеличения и т.п.) 

или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.) величин в реальных 

процессах; 

соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, включающими 

характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное понижение и т.п.); 
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использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных задач, в том 

числе определяя по графику скорость хода процесса. 

Выпускник получит возможность: 

оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику функции, 

производная функции; 

вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную суммы 

функций; 

вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя справочные 

материалы;  

исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа. 

в повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

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

связанные с исследованием характеристик реальных процессов, нахождением наибольших и 

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

интерпретировать полученные результаты. 

Текстовые задачи 

Выпускник научится: 

решать несложные текстовые задачи разных типов; 

анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее решения математическую 

модель;  

понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде текстовой 

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

действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 

использовать логические рассуждения при решении задачи; 

работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные, необходимые для 

решения задачи; 

осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них оптимальное по 

критериям, сформулированным в условии; 

анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту; 

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

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

предприятием, недвижимостью; 
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решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление сложных 

процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек; 

решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на определение 

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

движение денежных средств (приход/расход), на определение глубины/высоты и т.п.; 

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

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

в повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность: 

решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности; 

выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 

строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения; 

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

результата; 

анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать решения, 

не противоречащие контексту; 

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

необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы; 

в повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать практические задачи и задачи из других предметов. 

Методы математики 

Выпускник научится: 

Применять известные методы при решении стандартных математических задач; 

замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности; 

приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе 

характеризующих красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства. 

Выпускник получит возможность: 

использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 

применять основные методы решения математических задач; 

на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении математических задач. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Уравнения и системы уравнений (11 ч) 

Многочлены. Рациональные уравнения. Системы уравнений с двумя неизвестными. Системы 

уравнений с параметром. Иррациональные уравнения. Показательные уравнения. Ло-

гарифмические уравнения. Тригонометрические уравнения. Уравнения с параметром. 

Уравнения с двумя неизвестными. Комбинированные уравнения и смешанные неравенства. 

Методические рекомендации: 

повторить определение многочлена и операции с многочленами, особое внимание уделить 

равенству двух многочленов, разложению многочлена на множители, делению многочлена на 

многочлен, теорему Безу. Далее дать определение равносильных уравнений и уравнений 

следствий, теоремы, при которых уравнения переходят в равносильные уравнения. 

Рассмотреть различные способы решения уравнений и их систем, более подробно разобрать 

функционально-графический метод решения уравнений и метод оценки. При выполнении 

практических заданий учащихся можно разбить на группы, работу в группах давать различной 

степени сложности. В конце изучения темы можно провести проверочную работу с разором 

типичных ошибок. 

Неравенства и системы неравенств(7ч) 

Тригонометрические неравенства. Иррациональные неравенства. Показательные неравенства. 

Логарифмические неравенства. Неравенства с параметром. Смешанные неравенства. 

Методические рекомендации: 

дать определение неравенства с одной переменной, определения равносильных неравенств, 

повторить теоремы, которые используются при решении неравенств, метод интервалов. 

Повторить свойства функций. Задания учащимся давать различной степени трудности, чтобы 

каждый смог бы выбрать те задания, которые ему по силам. В конце изучения темы можно 

провести проверочную работу с разором типичных ошибок. 

Функции (8ч) 

Исследование функций. Графики элементарных функций. Производная функции, её 

геометрический и физический смысл. Исследование функции с помощью производной. 

Первообразная. Вычисление площадей криволинейных трапеций. Сложная функция. Область 

определения и множество значений функции. Решение уравнений, неравенств и их систем с 

помощью применения свойств функций (нестандартные задачи). 

Методические рекомендации: 

знать свойства функций, сложных функций и уметь применять свои знания при нахождении 

области определения функции и множества значений функции, находить наибольшее и 

наименьшее значения функции без использования производной. Повторить свойства обратных 

тригонометрических функций. После изучения темы провести самостоятельную проверочную 

работу. 

Текстовые задачи (8ч) 

Задачи на проценты, сплавы и смеси.  

Задачи на движение и работу.  
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Методические рекомендации: 

необходимо включать задачи, взятые из окружающей жизни, задачи, естественным образом 

связанные со знакомыми учащимися вещами, опытом. Контроль усвоения материала можно 

провести по желанию учащегося в виде домашней контрольной работы. 

Задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии. 

Экономические задачи. 

Методические рекомендации: 

повторить определения арифметической, геометрической прогрессий, их характеристических 

свойств, формул, которые применяются при решении задач на прогрессии. На занятиях 

рассмотреть более сложные задачи, где присутствуют различные функции, которые образуют 

некоторую прогрессию.  

Геометрические задачи. 

Методические рекомендации: 

повторить формулы площадей, объемов геометрических фигур, изучаемых в планиметрии и 

стереометрии, а также общие приемы решения геометрических задач. 

Последние занятия рассчитаны на то, что учащиеся в основном самостоятельно будут оты-

скивать ход решения задачи, его оформление. Работу можно организовать в виде пар или 

небольших групп. Потом провести зачётную работу, сделать анализ решений и допущенных 

ошибок. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучения элективного курса «Решение задач повышенной сложности», 11 класс, 1ч/неделю 

№ п/п Тема урока 
Количество 

часов 

Уравнения и системы уравнений 11 часов 

1 Многочлены 1 

2 Рациональные уравнения 1 

3 Системы уравнений с двумя неизвестными 1 

4 Системы уравнений с параметром. 1 

5 Иррациональные уравнения. 1 

6 Показательные и логарифмические уравнения. 1 

7 Тригонометрические уравнения. 1 

8 Уравнения с параметром 1 

9 Уравнения, содержащие модуль 1 

10,11 Комбинированные уравнения и смешанные системы. 2 
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Неравенства и системы неравенств 7 часов. 

12 Тригонометрические неравенства и их системы 1 

13 Иррациональные неравенства и их системы 1 

14,15 Показательные и логарифмические неравенства и их системы 2 

16 Неравенства с параметром и их системы 1 

17 Неравенства, содержащие модуль, и их системы 1 

18 Смешанные неравенства и их системы 1 

Функции 8 часов 

19 Исследование функций. Графики элементарных функций 1 

20 Производная функции, её геометрический и физический смысл 1 

21,22 Исследование функции с помощью производной. 2 

23 Первообразная. Вычисление площадей криволинейных трапеций. 1 

24 
Сложная функция. Область определения и множество значений 

функции. 
1 

25,26 
Решение уравнений, неравенств и их систем с помощью применения 

свойств функций, (нестандартные задачи) 
2 

Текстовые задачи 8 часов 

27 Задачи на проценты, смеси и сплавы. 1 

28 Задачи на движение, работу. 1 

29 Решение экономических задач 1 

30,31 Решение геометрических задач 2 

32,33 Решение задач на арифметическую и геометрическую прогрессии 2 

34 Итоговый тест 1 

Итого: 34 часа  

Элективный курс «Практическое обществознание» для 10 класса 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

ЛИЧНОСТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ школьников, формируемыми при изучении содержания 

элективного учебного предмета, являются:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур;  

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  
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нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ школьников, формируемыми при изучении содержания 

элективного учебного предмета, являются:  

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

разрешения проблем;  

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

владение навыками конспектирования, реферирования;  

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач.  

ПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ школьников, формируемыми при изучении содержания 

элективного учебного предмета, являются:  

усвоение целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе;  

развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов 

действий курса обществознания. 

В содержание курса входят формирование ключевых компетентностей, социальных навыков, умений 

на основе системно-деятельностного подхода, который обеспечивает формирование готовности 

обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию, активную учебно-познавательную 

деятельность обучающихся.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Содержание элективного предмета в 10 классе включает в себя введение, четыре раздела: «Человек», 

«Общество как сложная динамическая система»; «Познание»; «Социальные отношения» и итоговое 

обобщение.  

Введение. Специфика курса обществознания - 3 ч. 

Нормативное обеспечение ЕГЭ по обществознанию: демоверсия, кодификатор, спецификация. Общая 

характеристика заданий ЕГЭ по обществознанию. Печатные и электронные образовательные ресурсы 

для самоподготовки.  

Типология заданий с кратким ответом. Задания на завершение схем, таблиц. Задания на 

установление соответствия позиций двух рядов. Задания на выбор позиций из приведенного 

перечня. Работа с понятиями. Словарь по обществознанию. – 1 ч. 

Анализ текста по обществознанию. Характеристика текста по обществознанию. Характеристика 

заданий 1-4. Анализ критериев оценивания. Алгоритм работы с текстом. Развитие навыков 

конспектирования и реферирования.  

Составление сложного плана развернутого ответа по заданной теме. Анализ критериев оценивания. 

Алгоритм составления сложного плана. – 2 ч.  

Раздел 1. Человек (7 ч.) 
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Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Индивид, индивидуальность, 

личность. Структура личности. Социализация. Этапы. Духовный мир человека. Структура духовного 

мира. – 1 ч.  

Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. – 1 ч.  

Мышление. Типы мышления. Деятельность. Основные компоненты деятельности. Виды деятельности. 

Игра. Общение. Учение. Труд. Основные классификации деятельности. – 2 ч.  

Социальные взаимодействия. Поведение. Виды социального поведения. Свобода и ответственность 

личности. Свобода как условие самореализации личности. Выбор в условиях альтернативы и 

ответственность за его последствия. – 1 ч.  

Практические занятия - 2 ч.  

Раздел 2. Общество как сложная динамическая система (7 ч.) 

Общество как сложная система: элементы и подсистемы. Понятие о социальных институтах, нормах, 

процессах. Основные институты общества. - 1 ч.  

Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду. Феномен «второй 

природы». - 1 ч.  

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального 

изменения. Понятие общественного прогресса, его противоречивость. Цивилизация, формация. 

Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество. Постиндустриальное 

(информационное) общество. - 1 ч.  

Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, массовая культура. 

Мораль. Искусство. Религия.- 2 ч.  

Практические занятия - 2 ч.  

Раздел 3. Познание (5 ч.) 

Процесс познания. Формы познания: чувственное и рациональное. Виды. Проблема познаваемости 

мира.- 1 ч.  

Истинное и ложное. Истина и ее критерии. Относительность истины. - 1 ч.  

Научное познание. Уровни научного познания. Формы, методы научного познания. Социальные науки, 

их классификация. Социальное и гуманитарное знание. Особенности социального познания. 

Самопознание, его формы. Самооценка личности.- 1 ч.  

Практические занятия - 2 ч.  

Раздел 4. Социальные отношения (10 ч.) 

Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. Социальная 

мобильность. Виды мобильности. Социальные лифты. Социальный статус. Социальная роль. – 1 ч.  

Социальные группы, их типы. - 1 ч. 

Молодежь как социальная группа. Социально-психологические качества молодежи. Признаки 

неформальных молодежных групп. - 1 ч.  

Этнические общности. Теории происхождения этносов. Виды этнических общностей. 

Межнациональные отношения. Основные тенденции развития наций. Причины межнациональных 

конфликтов. Типы межнациональных конфликтов. - 1 ч.  
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Социальный конфликт. Концепции сущности конфликтов. Виды социальных конфликтов. Основные 

тенденции развития социальной структуры современного российского общества. - 1 ч.  

Социальные нормы. Основные характеристики. Социальный контроль. Методы социального контроля. 

- 1 ч.  

Семья и брак как социальные институты. Функции семьи. Классификация семьи. Демографическая и 

семейная политика в Российской Федерации. Демографическая система общества. Основные 

направления демографической политики государства- 1 ч.  

Практические занятия – 3 ч.  

Раздел 5. Заключение. (3 ч.) 

Выполнение заданий всех типов. Работа с бланками. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучения элективного курса «Практическое обществознание», 10 класс, 1 ч\неделю 

№ п/п Тема  
Количество 

часов 

Введение. Специфика курса обществознания (3 ч.) 

1 Введение. Специфика курса обществознания. Общая характеристика заданий ЕГЭ по 

обществознанию.  

1 

2-3 Специфика курса обществознания. Анализ текста по обществознанию. Составление 

плана развернутого ответа.  

2 

Раздел 1. Человек (7 ч.) 

4 Человек как результат биологической  

и социальной эволюции.  

1 

5 Мировоззрение. Типы мировоззрения.  1 

6-7 Мышление и деятельность  2 

8 Социальные взаимодействия. Конспектирование текста.  1 

9 Практическое занятие. Решение заданий с выбором ответа и заданий с кратким 

ответом.  

1 

10 Практическое занятие. Составление плана развернутого ответа. 1 

Раздел 2. Общество как сложная динамическая система (7 ч.) 

11 Общество как сложная система.  1 

12 Общество и природа.  1 

13 Многовариантность общественного развития.  1 

14-15 Понятие культуры.  2 

16 Практическое занятие. Решение заданий разных типов.  1 

17 Практическое занятие. Решение заданий разных типов.  1 

Раздел 3. Познание (5 ч.) 

18 Процесс познания.  1 
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19 Истина и ее критерии.  1 

20 Научное познание. 1 

21 Практическое занятие. Решение заданий разных типов. 1 

22 Практическое занятие. Решение заданий разных типов. 1 

Раздел 4. Социальные отношения (10 ч.) 

23 Социальная стратификация и социальная мобильность. 1 

24 Социальные группы, их типы. 1 

25 Молодежь как социальная группа. 1 

26 Этнические общности. 1 

27 Социальный конфликт.  1 

28 Социальные нормы и социальный контроль. 1 

29 Семья и брак как социальные институты. 1 

30 Практическое занятие. Решение заданий разных типов.  
 

1 

31 Практическое занятие. Решение заданий разных типов. 1 

32 Практическое занятие. Решение заданий разных типов. 1 

Раздел 5. Заключение. (3 ч.) 

33-34 Итоговое занятие 2 

35 Резерв 1 

Элективный курс «Практикум по русскому языку» для 10 класса 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности по русскому языку для 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 

опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской 

Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета «Русский 

язык»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к 
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науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым 

в художественных произведениях; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране. 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на 

русском языке; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, 

свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе 

на основе примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; готовность 

к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности 

в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; осознание важности 

русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной 

и социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской 

культурой, навыками 

чтения как средства познания мира; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности с учётом специфики школьного языкового образования; установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
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осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового образования; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать своё эмоциональное 

состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные языковые средства 

для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных 

произведений, написанных на русском языке; сформированность навыков рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому 

изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания и 

ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения на 

экологические проблемы; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; потребность во взаимодействии в 

условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; потребность в действии в 

условиях неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной 



511 

 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; необходимость в 

формировании новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита 

собственных знаний и компетенций, планирование своего развития; умение оперировать 

основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать 

свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления 

вызовов, возможных глобальных последствий; способность осознавать стрессовую ситуацию, 

оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и 

читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в сложившей-ся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий 

успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и 

процессов; устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; классифицировать 

языковые единицы по существенному признаку; выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; выявлять дефицит информации текста, необходимой для 

решения поставленной учебной задачи; выявлять причинно-следственные связи при изучении 

языковых процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный 

вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным 

состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; формировать 

гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою 

позицию, мнение; составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных 

задач; проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; оценивать на применимость и достоверность 

информацию, полученную в ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; прогнозировать возможное дальнейшее развитие языковых процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 
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Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с 

учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать, 

интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в текстах, 

таблицах, схемах; использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с 

точки зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; использовать смысловое чтение 

для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или нескольких ис- 

точников с учётом поставленных целей; находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной 

установки; оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать 

информацию. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной 

монологической речи и в письменных текстах; распознавать невербальные средства общения, 

понимать значение социальных знаков; знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; понимать намерения других, проявлять 

уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои 

возражения; в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участни-ков диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; публично представлять результаты проведённого 

языкового анализа, выполненного лингвистического эксперимента, иссле-дования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративного материала. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких 

людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать 

организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами 

команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой 

штурм» и иные); выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 
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направлению и координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей 

и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; ориентироваться в 

различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 

принятие решения группой); самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и 

рефлексии; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её 

изменения;предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения 

(недостижения) результата деятельности; понимать причины коммуникативных неудач и 

уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать 

собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели 

и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять и 

анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя 

речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать своё и чужое право на 

ошибку; принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость; осознавать 

невозможность контролировать всё вокруг. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 
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4) освоение базовых понятий лингвистики и ее основных разделов: язык и речь, речевое 

общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; 

разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Языковые нормы.  

Литературный язык. Нормы речи. Словари русского языка. 

Орфоэпические нормы.  

Основные правила орфоэпии. Орфография. Ударение. 

Лексические нормы. 

Лексическое и грамматическое значение слова. Лексическое многообразие лексики русского 

языка. Деление лексики русского языка на группы в зависимости от смысловых связей между 

словами. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы; общеупотребительная лексика, лексика 

ограниченного употребления; заимствованная лексика, устаревшие и новые слова. 

Фразеологизмы. Речевые ошибки на лексическом уровне, их предупреждение. 

Грамматические нормы. 

Грамматические нормы: словообразовательные, морфологические, синтаксические. 

Словообразовательные нормы. 

Способы словообразования. Ошибочное словообразование. Предупреждение ошибок. 
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Морфологические нормы. Правила и нормы образования форм слов разных частей речи. 

Части речи. Грамматическое значение, морфологичесике признаки и синтаксическя роль. 

Варианты падежных окончаний. Грамматические и речевые ошибки на морфологическом 

уровне, их предупреждение. Словообразование. Правописание слов. Проверить знания о 

способах словообразования, показать роль словообразования в правописании слов. 

Правописание приставок. Деление приставок на группы, соотносимые с разными принципами 

написания: 1) приставки на з/с — фонетический принцип; 2) все остальные приставки 

(русские и иноязычные по происхождению) — морфологический принцип написания.  

Роль смыслового анализа слова при различении приставок при- и пре-. Правила, нарушающие 

единообразие написания корня (ы и и в корне после приставок). Правописание суффиксов. 

Система правил, связанных с написанием суффиксов в словах разных частей речи. Роль 

морфемно-словообразовательного анализа слова при выборе правильного написания 

суффиксов. 

Синтаксические нормы русского языка. Построение предложений с однородными членами, с 

причастным и деепричастным оборотами, с несогласованным приложением и др. 

Правописание гласных и согласных в корне слова. Правописание корней. Система правил, 

регулирующих написание гласных и согласных корня. Роль смыслового анализа при подборе 

однокоренного проверочного слова. Правописание гласных корня: безударные проверяемые и 

непроверяемые. Группы корней с чередованием гласных: 1) -кас- / / -кос-, -лаг-// -лож-, -бир-

//-бер-, тир//-тер-, -стил- // стел- и др. (зависимость от глагольного суффикса а); 2) раст//-

рос-, -скак-// -скоч- (зависимость от последующего согласного); 3) -гар- // -гор-, -твар- // -

твор-, -клан- // клон-, -зар-// -зор- (зависимость от ударения); 4) корни с полногласными и 

неполногласными сочетаниями.  

Обозначение на письме согласных корня: звонких и глухих, непроизносимых, удвоенных. 

Чередование согласных в корне и связанные с этим орфографические трудности. Обозначение 

на письме согласных корня: звонких и глухих, непроизносимых, удвоенных. Чередование 

согласных в корне и связанные с этим орфографические трудности.  

Правописание падежных окончаний имён существительных. Проверить знания правописания 

падежных окончаний имён существительных, показать их роль в связи слов в предложении. 

Гласные в суффиксах имён существительных. Типичные суффиксы имен существительных и 

их написание. Различение суффиксов чик- и -щик- со значением лица. Суффиксы -ек- и - ик--, -

ец- и ий- в именах существительных со значением уменьшительности.  

Правописание суффиксов имён прилагательных. Н и НН в суффиксах имён прилагательных. 

Типичные суффиксы прилагательных и их написание. Различение на письме суффиксов -ив- и 

-ев-; к- и -ск- в именах прилагательных. Особенности образования сравнительной степени и 

превосходной степени прилагательных и наречий и написание суффиксов в этих формах слов.  

Правописание сложных имён прилагательных. Дать представление об особенностях 

образования и правописания сложных имён прилагательных.  

Склонение имён числительных. Показать особенности склонения и употребления 

числительных.  

Правописание и употребление в речи имён числительных. Правописание и употребление 

местоимений. Повторить разряды местоимений. Дать представление об употреблении 

местоимений. Глагол как часть речи. Правописание и употребление глаголов.  
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Трудные случаи правописания и употребления глаголов. Типичные суффиксы глагола и их 

написание. Различение на письме глагольных суффиксов ова- (ева) и ыва-(ива-). Написание 

суффикса е-или -и- в глаголах с приставкой; -ться и -тся в глаголах.  

Причастие. Правописание суффиксов причастий. Образование причастий с помощью 

специальных суффиксов. Выбор суффикса причастия настоящего времени в зависимости от 

спряжения глагола. Сохранение на письме глагольного суффикса при образовании причастий 

прошедшего времени. Правописание н и нн в полных и кратких формах причастий, а также в 

прилагательных, образованных от существительных или глаголов. 

Деепричастие. Образование и употребление деепричастий. Дать понятие об образовании 

деепричастий их употреблении. Учить различать причастия и деепричастия.  

Наречие. Правописание наречий. Слитное, дефисное и раздельное написания приставок в 

наречиях. Историческая справка о происхождении некоторых наречий. Слитные, дефисные и 

раздельные написания.  

Служебные части речи. Предлог. Правописание предлогов. Грамматико-орфографические 

отличия приставки и предлога. Особенности написания производных предлогов.  

Союз. Правописание союзов и омонимичных им сочетаний слов. Смысловые, грамматические 

и орфографические отличия союзов чтобы, также, тоже, потому, поэтому, оттого, 

отчего, зато, поскольку и др. от созвучных сочетаний слов.  

Частицы. Правописание не и ни с разными частями речи. Орфограммы, связанные с 

различением на письме служебного слова и морфемы. Различение приставки ни- и слова ни 

(частицы, союза).  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

элективного курса «Практикум по русскому языку»,10 класс, 1ч/неделю  

№ п/п Тема 
Количество 

часов 

1-3 Самостоятельные части речи 3 

4,5 Служебные части речи 2 

6 Языковые нормы.  1 

7,8 Орфоэпические нормы русского языка. 2 

9,10 Лексические нормы. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 2 

11,12 Паронимы, их лексическая сочетаемость. 2 

13 Грамматические нормы русского языка. 1 

14,15 Склонение числительных 2 

16 Нормативное употребление глагольных форм 1 

17,18 Синтаксические нормы.  2 

19,20 Правописание гласных в корне слова. 2 

21  Правописание приставок 1 
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22 Разделительные Ь и Ъ 1 

23,24 Правописание суффиксов разных частей речи 2 

25,26 

 Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий 

2 

27,28 Правописание НЕ и НИ с разными частями речи 2 

29-31 Правописание производных предлогов, союзов, наречий 3 

32,33 Правописание Н и НН в различных частях речи 2 

34,35 Обобщение изученного 2 

Элективный курс «Трудные случаи орфографии и пунктуации» для 11 класса 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности по русскому языку для 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 

опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской 

Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета «Русский 

язык»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к 

науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым 

в художественных произведениях; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране. 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на 

русском языке; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, 

свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе 
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на основе примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; готовность 

к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности 

в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; осознание важности 

русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной 

и социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской 

культурой, навыками 

чтения как средства познания мира; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности с учётом специфики школьного языкового образования; установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового образования; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать своё эмоциональное 

состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные языковые средства 

для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных 

произведений, написанных на русском языке; сформированность навыков рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 
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установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому 

изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания и 

ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения на 

экологические проблемы; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; потребность во взаимодействии в 

условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; потребность в действии в 

условиях неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; необходимость в 

формировании новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита 

собственных знаний и компетенций, планирование своего развития; умение оперировать 

основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать 

свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления 

вызовов, возможных глобальных последствий; способность осознавать стрессовую ситуацию, 

оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и 

читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в сложившей-ся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий 

успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и 

процессов; устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; классифицировать 

языковые единицы по существенному признаку; выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; выявлять дефицит информации текста, необходимой для 

решения поставленной учебной задачи; выявлять причинно-следственные связи при изучении 

языковых процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный 

вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным 

состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; формировать 

гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою 

позицию, мнение; составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных 

задач; проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; оценивать на применимость и достоверность 

информацию, полученную в ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; прогнозировать возможное дальнейшее развитие языковых процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с 

учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать, 

интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в текстах, 

таблицах, схемах; использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с 

точки зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; использовать смысловое чтение 

для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или нескольких ис- 

точников с учётом поставленных целей; находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной 

установки; оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 
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сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать 

информацию. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной 

монологической речи и в письменных текстах; распознавать невербальные средства общения, 

понимать значение социальных знаков; знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; понимать намерения других, проявлять 

уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои 

возражения; в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участни-ков диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; публично представлять результаты проведённого 

языкового анализа, выполненного лингвистического эксперимента, иссле-дования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративного материала. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких 

людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать 

организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами 

команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой 

штурм» и иные); выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей 

и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; ориентироваться в 

различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 

принятие решения группой); самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; делать выбор и брать ответственность за решение. 
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Самоконтроль (рефлексия): 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и 

рефлексии; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её 

изменения;предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения 

(недостижения) результата деятельности; понимать причины коммуникативных неудач и 

уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать 

собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели 

и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять и 

анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя 

речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать своё и чужое право на 

ошибку; принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость; осознавать 

невозможность контролировать всё вокруг. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики и ее основных разделов: язык и речь, речевое 

общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; 

разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 
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7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  

О языке 

Систематизация знаний по следующим разделам русского языка. 

Морфология и орфография (5 ч) 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени 

прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, 

деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. Служебные части речи, их 

разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению. Использование словарей 

грамматических трудностей в речевой практике. Трудные случаи правописания наречий, 

предлогов, частиц. Трудные случаи правописания приставок. Правописание разделительного ь 

и ъ знаков, ы и и после приставок. Правописание суффиксов прилагательных, причастий и   

окончаний глаголов. 

Синтаксис и пунктуация (55 ч) 

Роль пунктуации в письменном общении. Принципы и функции русской пунктуации 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Виды связи в словосочетании. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их 

выражения. Виды сказуемого. Структурные типы простых предложений: двусоставные и 

односоставные, распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и 

неосложнённой структуры, полные и неполные. Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные 

члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции.Классификация сложных 

предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного 

предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинённые, сложноподчинённые) и 

бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи.Проведение синтаксического 

разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ разнообразных синтаксических 

конструкций и правильное употребление их в речи. Применение синтаксических знаний и 

умений в практике правописания. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 
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Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 

Сочетание знаков препинания. 

 Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 изучения элективного курса «Трудные случаи орфографии и пунктуации»,  

11 класс, 2ч/неделю  

№ п/п Тема 
Количество 

часов 

Повторение по орфографии и морфологии (5ч) 

1 Принципы русской орфографии. 1 

2,3 Морфология. Самостоятельные части речи. 2 

4,5 Морфология. Служебные части речи. 2 

Основные понятия синтаксиса (55ч) 

6-8 Типы синтаксической связи: сочинительная и подчинительная. Синтаксические 

средства связи: окончания, служебные слова, порядок слов, интонация. 

3 

9-12 Виды словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Синонимичные 

словосочетания. 

4 

13-16 Виды простых предложений. Односоставные, двусоставные предложения. 4 

17,18 Тире между подлежащим и сказуемым (повторение и обобщение материала). Запрет 

на постановку тире между подлежащим и сказуемым. 

2 

19,20 Тире в неполном предложении. 2 

21,22 Соединительное тире. Выделительное тире. 2 

23,24 Однородные члены, соединённые и не соединённые союзами. 2 

№п/п Темы, разделы Количество часов 

1 Повторение по орфографии и морфологии 5 

2 Основные понятия синтаксиса 55 

3 Обобщение изученного 8 
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25,26 Парцелляция однородных членов предложения и различных их комбинаций. 2 

27,28 Обособленные члены предложения 2 

29,30 Обособленные и необособленные согласованные и несогласованные определения 

(повторение и обобщение материала) 

2 

31,32 Разные функциональные свойства обособленных и необособленных определительных 

оборотов. 

2 

33,34 Употребление запятой и тире при обособленных и необособленных приложениях. 

Одиночное тире при приложениях. 

2 

35,36 Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными конструкциями, 

существительными, наречиями. 

2 

37,38 Знаки препинания при оборотах со значением включения, исключения и замещения. 2 

39,40 Два значения оборота со словом "кроме", оборот с предлогом "вместо". 2 

41,42 Вводные слова, сочетания слов и предложения и знаки препинания при них 

(повторение и обобщение материала). 

2 

43,44 Вставные конструкции (слова, сочетания слов, предложения). Универсальный знак 

препинания - скобки. 

2 

45-48 Сложное предложение. Виды сложных предложений. Пунктуация в сложном 

предложении. 

4 

49-52 Сложные предложения с несколькими придаточными. Значение придаточных 

предложений. 

4 

53-56 Сложные предложения с разными видами связи. Случаи, когда пунктуационный знак 

не ставится. 

4 

57-60 Смысловая (вариативная) пунктуация в простых, сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложениях. 

4 

61-68 Обобщение изученного. 8 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Баскетбол» 10-11 класс 

 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «БАСКЕТБОЛ» 10-11 КЛАСС 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Баскетбол» составлена на основе программы по 

физической культуре: Программы общеобразовательных учреждений. Комплексная 

программа физического воспитания 1 – 11 классы. Авторы В.И.Лях, А.А.Зданевич, Москва, 

«Просвещение». Рекомендована Министерством образования РФ.  

 Интерес к баскетболу с каждым годом растет, поэтому по массовости и популярности он 

опережает многие виды спорта. У баскетбола есть ещё одно ценное качество – он 

универсален. Так, систематические занятия баскетболом оказывают на организм школьников 

всестороннее развитие, повышают общий уровень двигательной активности, совершенствуют 

функциональную деятельность организма, обеспечивая правильное физическое развитие. 

Баскетбол - это не только средство физической подготовки, освоения технической и 

тактической стороной игры, но и повышения умственной работоспособности, снятия 

утомления учащихся, возникающего в ходе занятий по общеобразовательным дисциплинам. 
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Баскетбол формирует такие положительные навыки и черты характера, как умение подчинять 

личные интересы коллектива, класса, команды, взаимопомощь, чувство долга. 

Польза от занятий баскетболом огромна - это здоровье детей, это готовность к труду, это 

подготовка к военной службе. 

Важнейшее требование к занятиям - дифференцированный подход к занимающимся, учитывая 

их состояние здоровья, физическое развитие, двигательную подготовленность, а также знание 

навыков для самостоятельных занятий. 

Актуальность физкультурно-спортивного направления деятельности обуславливается тем, что 

в детском возрасте двигательные навыки развиваются наиболее интенсивно, так как в этот 

период происходит формирование всего биодвигательного аппарата и физических качеств. 

Слабое, негармоничное развитие мышечной системы значительно задерживает развитие 

двигательных способностей ребенка. 

Как известно, игра с давних пор составляет неотъемлемую часть жизни человека. Она 

занимает досуг, воспитывает, удовлетворяет потребность в общении, получении информации, 

дает приятную физическую нагрузку. Кроме того, игра оказывает благотворное влияние на 

формирование творческой души, развитие физической силы и способностей. В игре растущий 

человек познает окружающий мир, жизнь, ищет себя.  

Цель программы заключается в гармоничном физическом и духовно-нравственном развитии 

личности учащихся, воспитании из них достойных представителей своего народа и патриотов 

своей Родины, граждан своего государства, сознающих ценность явлений жизни и человека. 

Основными задачами программы «Баскетбол» являются: 

укрепление здоровья школьников; 

содействие правильному физическому развитию детского организма; 

приобретение учащимися необходимых теоретических знаний; 

овладение юными баскетболистами основными приемами техники и тактики игры; 

воспитание у ребят воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, 

навыков культурного поведения, чувства дружбы; 

развитие мотивации личности к познанию и самосовершенствованию 

формирование потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом 

привитие учащимся организаторских навыков 

организация условий для полезного проведения свободного времени 

Раздел 1. История появления и развития игры -3 часа.  

Вводное занятие. История появления и развитие игры баскетбол в мире. История 

возникновения баскетбола в России. Правила игры. Состав команды, форма игроков 

Раздел 2. Технические действия игры баскетбол – 10 ч. 

Ведение мяча попеременно правой и левой рукой. Броски мяча одной, двумя руками от 

головы в прыжке. Броски мяча снизу. Ловля высоколетящих мячей в прыжке двумя руками и 

после отскока от щита. Ведение мяча при сближении с соперником. Броски по кольцу сверху, 
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снизу; одной рукой, двумя руками. Индивидуальные действия. Выбор позиции. Опека игрока 

без мяча. Передача мяча в движении 

Раздел 3. Тактические действия игры баскетбол – 9 ч. 

Тактика нападения. Тактика защиты. Передвижения в нападении и защите. Командные 

действия. Зонная защита. Концентрированная защита. Подвижная защита. Зонный прессинг. 

Личный прессинг. Тактика защиты. Защитные действия команды. Групповые действия в 

защите. Взаимодействия двух игроков. Взаимодействия трех игроков. 

Раздел 4. Общая физическая подготовка – 4 ч. 

Упражнения для шеи и туловища. Упражнения для всех групп мышц 

Раздел 5. Специальная физическая подготовка – 9 ч. 

Упражнения для развития скорости реакции по зрительным и звуковым сигналам. 

Упражнения для развития чувства мяча. Жонглирование одним, двумя мячами. 

Принципы организации обучения по курсу: «Баскетбол». 

Важнейшими дидактическими принципами обучения являются сознательность и активность, 

наглядность, доступность, индивидуализация, систематичность, последовательность, 

прочность. Основная задача педагога дополнительного образования состоит в умении 

правильно сочетать принципы обучения на занятиях по баскетболу в зависимости от возраста 

учащихся, их индивидуальных способностей усваивать учебный материал и черт характера. 

Ведущими методами обучения, рекомендуемыми данной программой являются: 

словесные методы, создающие у учащихся предварительное представление об изучаемом 

движении. Для этой цели рекомендуется использовать: объяснение, рассказ, замечания; 

команды, распоряжения, указания, подсчет и т.д. 

наглядные методы – применяются главным образом в виде показа упражнений. Эти методы 

помогают создать у учащихся конкретные представления об изучаемых действиях; 

практические методы: метод упражнений, игровой метод, соревновательный.   

 Главным является метод упражнений, который предусматривает многократное повторение 

движений. Разучивание упражнений осуществляется двумя способами: - в целом; - по частям. 

Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у учащихся образовались 

некоторые навыки игры. 

В основу методики физической подготовки по программе «Баскетбол» положена концепция 

тренировки, как научно обоснованная теория управления повышением физического 

потенциала школьников. Высокий уровень развития двигательных качеств и способностей, 

общей и физической работоспособности могут быть приобретены воспитанниками путем 

тренировки, путем реализации целенаправленного процесса адаптации их к двигательной 

деятельности необходимого объема и достаточной интенсивности. 

Наиболее распространенными формами работы с детьми при реализации данной программы 

являются тренировки, обучающие игры, двусторонние игры, товарищеские встречи, 

соревнования различных уровней. 

Показателями результативности программы являются: 
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повышение роли атлетической подготовки. Ее направленность определяется 

морфофункциональными и психологическими особенностями школьников, используется в 

зависимости от этапа подготовки в развивающем, поддерживающем и компенсирующем 

режимах. 

повышение эффективности средств технико-тактической подготовки; 

приобретение опыта борьбы с другими командами; 

специализированность всех средств подготовки воспитанников. 

Основными факторами, обуславливающими эффективность физической деятельности 

учащихся по итогам реализации программы «Баскетбол», являются: 

социальные черты личности, мотивация к физической активности; 

технико-тактическая подготовленность; 

общая и специальная физическая подготовленность; 

психологическая подготовленность; 

показатели психических процессов; 

особенности темперамента, эмоционально-волевой сферы, типологические свойства нервной 

системы; 

благоприятное функциональное состояние на базе хорошего здоровья; 

антропометрические показания; Возраст и стаж физических занятий; 

успешность игровой деятельности. 

Программа составлена для учащихся 5 – 9 классов.  

В течение периода реализации программы путем многократных тренировочных занятий 

достичь и выработать у баскетболистов наиболее правильное выполнение основных технико-

тактических приемов и действий, дающих возможности участвовать в районных 

соревнованиях по баскетболу. 

Настоящая программа включает в себя материал, освоение которого дает возможность детям 

добиваться хороших результатов не только в баскетболе, но и в духовно-нравственном 

развитии формирований здорового образа жизни, а также повышения уровня общей 

физической подготовки в целом. 

Продолжительность подготовки детей для участия в соревнованиях на начальном этапе 

занятий баскетболом должна быть не менее одного учебного года. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В соответствии с Требованиями к результатам освоения основных образовательных программ 

начального общего образования ФГОС программа направлена на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 
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ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе: 

готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в 

Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-

олимпийцев; 

готовность отстаивать символы России во время спортивных соревнований, традиции и 

принципы современных Олимпийский игр и олимпийского движения; 

готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного 

взаимодействия при организации, планировании и проведении совместных занятий 

физической культурой и спортом, оздоровительных мероприятий в условиях активного 

отдыха и досуга; 

готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных занятий 

физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях; 

готовность в оказании первой помощи при травмах и ушибах, соблюдении правил техники 

безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом; 

стремление к физическому совершенству, формированию культуры движения и 

телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 

готовность к организации и проведению занятий физической культурой и спортом на основе 

научных представлений о закономерностях физического развития и физической 

подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей; 

осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимости в 

его укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической культурой и 

спортом; 

осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики 

пагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое и социальное здоровье 

человека; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические 

мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлению 

организма после значительных умственных и физических нагрузок; 

готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и 

спортом, проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест 

занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

готовность соблюдать правила и требования к организации бивака во время туристских 

походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися опыта взаимодействия со сверстниками при выполнении учебных 

заданий на уроках физической культуры, форм общения и поведения; 
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повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической культурой, 

планировании их содержания и направленности в зависимости от индивидуальных интересов 

и потребностей; 

формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания и 

спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и практической 

деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные учебные познавательные действия: 

проводить сравнение соревновательных упражнений между Олимпийскими играми древности 

и современными Олимпийскими играми, выявлять их общность и различия; 

осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного 

олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической направленности; 

анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

положительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных 

привычек; 

характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое 

предназначение в сохранении и укреплении здоровья; руководствоваться требованиями 

техники безопасности во время передвижения по маршруту и организации бивуака; 

устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и 

изменениями показателей работоспособности; 

устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и 

выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы 

упражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений; 

устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических качеств, 

состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем организма; 

устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой 

физического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на открытых 

площадках и правилами предупреждения травматизма. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об образцах 

техники выполнения разучиваемых упражнений и правилах планирования самостоятельных 

занятий физической и технической подготовкой; 

вести наблюдение за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с данными 

возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определённых правил и 

регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утоления; 

описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементы 

движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать последовательность 
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решения задач обучения; оценивать эффективность обучения посредством сравнения с 

эталонным образцом; 

наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упражнений 

другими учащимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать 

способы их устранения; 

изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого 

упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные 

причины их появления, выяснять способы их устранения. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной 

функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние 

организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и 

функциональных проб; 

составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, 

самостоятельно разучивать сложнокоординированные упражнения на спортивных снарядах; 

активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться на 

указания учителя и правила игры при возникновении конфликтных и нестандартных 

ситуаций, признавать своё право и право других на ошибку, право на её совместное 

исправление; 

разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно 

взаимодействовать при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо 

относиться к ошибкам игроков своей команды и команды соперников; 

организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом, применять способы и приёмы помощи в 

зависимости от характера и признаков полученной травмы. 

Формы проведения занятий по баскетболу 

Тренировка 

Лекция 

Экскурсия 

Секционное занятие 

Товарищеская встреча 

Сдача контрольных нормативов 

Мониторинг 

Контрольное тестирование 

Самоподготовка 

Индивидуальные занятия 

Показ презентаций и видеофильмов 
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Тематическое планирование  

курса внеурочной деятельности «Баскетбол»  

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем программы Количество часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 Раздел 1. История появления и развития игры 3  

2 Раздел 2. Технические действия игры баскетбол 10 

https://vsekursy.com/read/53

9-uroki-basketbola-onlain-

dlyanachinayuschih.html 

3 Раздел 3. Тактические действия игры баскетбол  9 

https://vsekursy.com/read/53

9-uroki-basketbola-onlain-

dlyanachinayuschih.html 

4 Раздел 4. Общая физическая подготовка  4  

5 Раздел 5. Специальная физическая подготовка 9 

https://vsekursy.com/read/53

9-uroki-basketbola-onlain-

dlyanachinayuschih.html 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 35  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы физической подготовки» 

10-11 класс 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ» 10-11 КЛАСС 

Цель – формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

В основной школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на 

формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к 

своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Образовательный процесс ставит следующие задачи: 

– укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма; 

– формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта; 

– освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли 

в формировании здорового образа жизни; 

– обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

– воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 
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Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической культуры, 

настоящая программа в своем предметном содержании направлена на: 

– реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 

площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими условиями и видом учебного 

учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

– реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся; 

– соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к сложному, 

которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике поэтапного его 

освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

– расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования 

учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного мировоззрения 

учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений 

и процессов; 

– усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, при самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Основные формы организации образовательного процесса, физкультурно – оздоровительные 

мероприятия в режиме учебного дня, спортивные соревнования и праздники, занятия в 

спортивных секциях и кружках, самостоятельные занятия физическими упражнениями 

(домашние занятия). 

На занятиях с образовательно-познавательной направленностью учащиеся приобретают 

необходимые знания, знакомятся со способами и правилами организации самостоятельных 

занятий, обучаются умениям их планирования, проведения и контроля. На этих уроках 

учащиеся активно используют литературу по физической культуре, различные дидактические 

материалы и методические разработки учителя. 

Подготовительная часть занятий с образовательно-познавательной направленностью, 

длительностью до 5—6 мин, включает в себя как ранее разученные тематические комплексы 

упражнений для развития координационных способностей, гибкости и формирования 

правильной осанки, так и упражнения общеразвивающего характера. Учебная деятельность в 

этой части занятия может быть организована фронтальным, групповым и индивидуальным 

способом.  

Основная часть может состоять из двух компонентов: образовательного и двигательного. 

Образовательный компонент может длиться от 3 до 15 мин. Дети постигают учебные знания и 

знакомятся со способами осуществления физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Между образовательным и двигательным компонентами основной части занятия следует 

проводить обязательную разминку (5—7 мин), которая должна соотноситься с основными 
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задачами, решаемыми во время двигательного компонента. Во время основной части 

двигательного компонента подростки обучаются двигательным действиям, и здесь же 

решаются задачи развития физических способностей. В случае если занятие проводится по 

типу целевого, то всё учебное время основной части отводится на решение соответствующей 

педагогической задачи. 

Продолжительность заключительной части занятия зависит от продолжительности основной 

части. но не превышает 5-7 минут. 

Занятия с образовательно-обучающей направленностью используются преимущественно 

для обучения умениям и навыкам материала базовых видов спорта. На этих же занятиях 

осваиваются также знания, которые относятся к предмету обучения (например, терминология 

избранной спортивной игры, техника выполнения соответствующих приёмов, тактика игры и 

т. п.). Занятия образовательно-обучающей направленности планируются и проводятся 

наиболее традиционно, в соответствии с логикой поэтапного формирования двигательного 

навыка (от начального обучения, углублённого разучивания и закрепления до этапа 

совершенствования). Динамика нагрузки на этих занятиях задаётся в соответствии с 

закономерностями постепенного нарастания утомления, а планирование задач развития 

физических способностей осуществляется после решения задач обучения. 

Занятия с образовательно-тренировочной направленностью проводятся по типу 

целенаправленной физической подготовки. Иначе говоря, здесь решаются задачи 

направленного развития (тренировки) кондиционных и координационных способностей. На 

них следует соблюдать соотношение объёмов тренировочной нагрузки при развитии разных 

физических способностей и одной физической способности, когда применяются упражнения 

более общей и специальной направленности. Показатели объёма, интенсивности и 

координационной сложности используемых упражнений должны постепенно повышаться в 

соответствующем цикле тренировочных занятий. На занятиях с образовательно-

тренировочной направленностью школьникам необходимо сообщать также сведения о 

физической подготовке, физических способностях, показателях их развития у подростков от 

11 до 15 лет, физической нагрузке и её влиянии на развитие разных систем организма. Кроме 

этого, на этих уроках учащиеся должны получать сведения о способах контроля величины и 

функциональной направленности физической нагрузки, о способах ее регулирования в 

процессе выполнения разных физических упражнений. 

Отличительными особенностями целевых занятий с образовательно-тренировочной 

направленностью являются: обеспечение постепенного нарастания величины физической 

нагрузки в течение всей основной части занятия; относительная продолжительность 

заключительной части занятий (7—9 мин); использование двух режимов нагрузки — 

развивающею (пульс до 160 уд./мин) и тренирующего (пульс свыше 160 уд./мин); 

индивидуальный подбор учебных заданий, которые выполняются учащимися самостоятельно 

на основе частоты сердечных сокращений и индивидуального самочувствия. 

В целом каждый из рассмотренных типов занятий специальной физической подготовки 

должен нести в себе образовательную направленность и по возможности включать 

школьников в различные формы самостоятельной деятельности (самостоятельное выполнение 

физических упражнений и учебных заданий учителя). Приобретаемые учащимися знания и 

умения должны впоследствии включаться в систему домашних занятий, успешно справиться с 

которыми должна помочь им литература по физической культуре. 
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В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности программа 

включает три основных учебных раздела: «Знания о физической культуре» (информационный 

компонент деятельности), «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

(операциональный компонент деятельности), «Физическое совершенствование» 

(процессуально-мотивационный компонент деятельности). 

Каждый из этих разделов имеет собственные ценностные ориентиры. Определяющиеся 

основами содержания предмета «Физическая культура». 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о 

развитии познавательной активности человека и включает такие учебные темы, как «История 

физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые понятия физической 

культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об истории 

древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях развития физической 

культуры в современном обществе, о формах организации активного отдыха и укрепления 

здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные 

понятия физической и спортивной подготовки, особенности организации и проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются правили контроля и 

требования техники безопасности. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, 

которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий 

физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» 

и включает темы «Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой» и «Оценка эффективности занятий физической культурой». 

Основным содержанием этих тем является перечень необходимых и достаточных для 

самостоятельной деятельности практических навыков и умений. 

Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему учебного 

материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую 

подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает несколько тем: 

«Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с 

общеразвивающей направленностью», «Прикладно-ориентированные упражнения» и 

«Упражнения общеразвивающей направленности». 

Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач по 

укреплению здоровья учащихся. Здесь рассказывается об оздоровительных формах занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели, даются комплексы упражнений из современных 

оздоровительных систем физического воспитания, способствующие коррекции осанки и 

телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также 

упражнения адаптивной физической культуры, которые адресуются, в первую очередь, 

школьникам, имеющим отклонения в состоянии здоровья. 

Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» 

ориентирована на физическое совершенствование учащихся и включает средства общей 

физической и технической подготовки. В качестве таких средств предлагаются физические 

упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта (гимнастики с основами 

акробатики, легкой атлетики, лыжных гонок, спортивных игр). 
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Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет школьникам подготовиться к 

взрослой жизни, освоить различные профессии путем усвоения жизненно важных навыков и 

умений разными способами в постоянно меняющихся условиях жизни. 

Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для организации 

целенаправленной физической подготовки учащихся и включает физические упражнения на 

развитие основных физических качеств. Эта тема носит лишь относительно самостоятельный 

характер, поскольку ее содержание должно входить в содержание других тем раздела 

«Физическое совершенствование». В связи с этим предлагаемые упражнения распределены по 

разделам базовых видов спорта и сгруппированы по признаку направленности на развитие 

соответствующего физического качества: силы, быстроты, выносливости и т.д. Такое 

изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять их в 

различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в 

развитии физических качеств исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени 

усвоения ими упражнений, условий проведения уроков, наличия спортивного инвентаря и 

оборудования. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В соответствии с Требованиями к результатам освоения основных образовательных программ 

начального общего образования ФГОС программа направлена на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе: 

готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в 

Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-

олимпийцев; 

готовность отстаивать символы России во время спортивных соревнований, традиции и 

принципы современных Олимпийский игр и олимпийского движения; 

готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного 

взаимодействия при организации, планировании и проведении совместных занятий 

физической культурой и спортом, оздоровительных мероприятий в условиях активного 

отдыха и досуга; 

готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных занятий 

физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях; 

готовность в оказании первой помощи при травмах и ушибах, соблюдении правил техники 

безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом; 

стремление к физическому совершенству, формированию культуры движения и 

телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 

готовность к организации и проведению занятий физической культурой и спортом на основе 

научных представлений о закономерностях физического развития и физической 

подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей; 
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осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимости в 

его укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической культурой и 

спортом; 

осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики 

пагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое и социальное здоровье 

человека; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические 

мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлению 

организма после значительных умственных и физических нагрузок; 

готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и 

спортом, проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест 

занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

готовность соблюдать правила и требования к организации бивака во время туристских 

походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися опыта взаимодействия со сверстниками при выполнении учебных 

заданий на уроках физической культуры, форм общения и поведения; 

повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической культурой, 

планировании их содержания и направленности в зависимости от индивидуальных интересов 

и потребностей; 

формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания и 

спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и практической 

деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные учебные познавательные действия: 

— проводить сравнение соревновательных упражнений между Олимпийскими играми 

древности и современными Олимпийскими играми, выявлять их общность и различия; 

— осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного 

олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической направленности; 

— анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

положительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных 

привычек; 

— характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое 

предназначение в сохранении и укреплении здоровья; руководствоваться требованиями 

техники безопасности во время передвижения по маршруту и организации бивуака; 

— устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и 

изменениями показателей работоспособности; 



538 

 

— устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и 

выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы 

упражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений; 

— устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических качеств, 

состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем организма; 

— устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой 

физического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

— устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на 

открытых площадках и правилами предупреждения травматизма. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

— выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об 

образцах техники выполнения разучиваемых упражнений и правилах планирования 

самостоятельных занятий физической и технической подготовкой; 

— вести наблюдение за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с данными 

возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определённых правил и 

регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утоления; 

— описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементы 

движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать последовательность 

решения задач обучения; оценивать эффективность обучения посредством сравнения с 

эталонным образцом; 

—наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упражнений 

другими учащимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать 

способы их устранения; 

—изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого 

упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные 

причины их появления, выяснять способы их устранения. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

— составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной 

функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние 

организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и 

функциональных проб; 

— составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, 

самостоятельно разучивать сложнокоординированные упражнения на спортивных снарядах; 

— активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться 

на указания учителя и правила игры при возникновении конфликтных и нестандартных 

ситуаций, признавать своё право и право других на ошибку, право на её совместное 

исправление; 

— разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно 

взаимодействовать при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо 

относиться к ошибкам игроков своей команды и команды соперников; 
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— организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом, применять способы и приёмы помощи в 

зависимости от характера и признаков полученной травмы. 

Формы проведения занятий по курсу «Основы физической подготовки» 

Групповые занятия под руководством учителя (обучение в сотрудничестве).  

Командная работа.  

Работа в парах.  

Спортивные соревнования.  

Индивидуальная работа.  

Практические занятия;  

Теоретические занятия;  

Тренировки. 

Тематическое планирование  

курса внеурочной деятельности «Основы физической подготовки» 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 
РАЗДЕЛ 1. Основы знаний 

(интегрировано с 2 разделом) 
 https://resh.edu.ru/subject/9/6/ 

2 
РАЗДЕЛ 2. Двигательные умения и 

навыки. 
25 https://resh.edu.ru/subject/9/7/ 

3 
РАЗДЕЛ 3. Развития двигательных 

способностей 
1 https://resh.edu.ru/subject/9/8/ 

4 
РАЗДЕЛ 4. Двигательные умения и 

навыки. 
8 https://resh.edu.ru/subject/9/9/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 34  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Настольный теннис» 10-11 класс 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС»  

(10-11) КЛАССЫ 

Материал программы дается в трех разделах: 

основы знаний; 

общая и специальная физическая подготовка 

техника и тактика игры; 

Основы знаний: 

1. Соблюдение техники безопасности на занятиях настольного тенниса. 



540 

 

2. Краткий обзор состояния и развития настольного тенниса в России. 

3. Влияние физических упражнений на строение и функции организма человека. 

4. Гигиена, закаливание, режим и питание спортсменов. 

5. Правила соревнований по настольному теннису 

Общая физическая подготовка 

Является основой развития физических качеств, способностей, двигательных навыков игроков 

на различных этапах их подготовки. 

Поэтому большое внимание на занятиях настольного тенниса будет уделяться развитию 

двигательных качеств игроков и совершенствованию: силы, быстроты, выносливости, 

ловкости и координации движений. 

Специальная физическая подготовка 

Занимает очень важное место в тренировке теннисистов, поэтому будет уделяться большое 

внимание упражнениям, которые способствуют формированию общей культуры движений, 

подготавливают организм к физической деятельности, развивают определенные двигательные 

качества.  

Техника и тактика игры 

В этом разделе представлен материал, способствующий обучению техническим и тактическим 

приемам игры. В конце обучения по программе учащиеся должны знать правила игры и 

принимать участие в различных соревнованиях. 

свободно обращаться с ракеткой и мячом, уверенно ловить мяч руками с отскока и с лета, 

катать мячи руками и ракеткой по различным направлениям (линия, диагональ), 

останавливать ракеткой катящийся мяч, уверенно выполнять «чеканку» (отбивания мяча от 

пола), подбивать мяч на ладонной и тыльной сторонах ракетки, контролируя при движении 

высоту и вертикальное направление отскока мяча; 

выполнять имитацию ударов срезкой справа и слева с правильным балансом, показывать 

расположение точки контакта, делать окончание удара с поднятым локтем на уровне плеч; 

выполнять серии розыгрышей ударами срезкой друг с другом в паре только справа или только 

слева с акцентом на: а) технику исполнения, б) удержание мяча в игре; 

перемещаться в стороны от центра стола на 2-3 шага и играть с чередованием ударов срезкой 

справа – слева; 

уверенно выполнять удары срезкой в средней точке полета мяча в правильной стойке; 

иметь представление о правилах игры и способе начисления очка при игре на счет; 

активно сотрудничать с другими детьми на занятии, проявлять положительные эмоции при 

двигательной активности. 

Демонстрировать: 

технические и тактические действия игры настольный теннис, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В соответствии с Требованиями к результатам освоения основных образовательных программ 

начального общего образования ФГОС программа направлена на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе: 

готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в 

Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-

олимпийцев; 

готовность отстаивать символы России во время спортивных соревнований, традиции и 

принципы современных Олимпийский игр и олимпийского движения; 

готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного 

взаимодействия при организации, планировании и проведении совместных занятий 

физической культурой и спортом, оздоровительных мероприятий в условиях активного 

отдыха и досуга; 

готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных занятий 

физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях; 

готовность в оказании первой помощи при травмах и ушибах, соблюдении правил техники 

безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом; 

стремление к физическому совершенству, формированию культуры движения и 

телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 

готовность к организации и проведению занятий физической культурой и спортом на основе 

научных представлений о закономерностях физического развития и физической 

подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей; 

осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимости в 

его укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической культурой и 

спортом; 

осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики 

пагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое и социальное здоровье 

человека; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические 

мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлению 

организма после значительных умственных и физических нагрузок; 

готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и 

спортом, проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест 

занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 
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готовность соблюдать правила и требования к организации бивака во время туристских 

походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися опыта взаимодействия со сверстниками при выполнении учебных 

заданий на уроках физической культуры, форм общения и поведения; 

повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической культурой, 

планировании их содержания и направленности в зависимости от индивидуальных интересов 

и потребностей; 

формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания и 

спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и практической 

деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные учебные познавательные действия: 

— проводить сравнение соревновательных упражнений между Олимпийскими играми 

древности и современными Олимпийскими играми, выявлять их общность и различия; 

— осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного 

олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической направленности; 

— анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

положительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных 

привычек; 

— характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое 

предназначение в сохранении и укреплении здоровья; руководствоваться требованиями 

техники безопасности во время передвижения по маршруту и организации бивуака; 

— устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и 

изменениями показателей работоспособности; 

— устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и 

выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы 

упражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений; 

— устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических качеств, 

состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем организма; 

— устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой 

физического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

— устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на 

открытых площадках и правилами предупреждения травматизма. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 
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— выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об 

образцах техники выполнения разучиваемых упражнений и правилах планирования 

самостоятельных занятий физической и технической подготовкой; 

— вести наблюдение за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с данными 

возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определённых правил и 

регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утоления; 

— описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементы 

движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать последовательность 

решения задач обучения; оценивать эффективность обучения посредством сравнения с 

эталонным образцом; 

—наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упражнений 

другими учащимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать 

способы их устранения; 

—изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого 

упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные 

причины их появления, выяснять способы их устранения. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

— составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной 

функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние 

организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и 

функциональных проб; 

— составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, 

самостоятельно разучивать сложнокоординированные упражнения на спортивных снарядах; 

— активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться 

на указания учителя и правила игры при возникновении конфликтных и нестандартных 

ситуаций, признавать своё право и право других на ошибку, право на её совместное 

исправление; 

— разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно 

взаимодействовать при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо 

относиться к ошибкам игроков своей команды и команды соперников; 

— организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом, применять способы и приёмы помощи в 

зависимости от характера и признаков полученной травмы. 

Формы проведения занятий по курсу «Настольный теннис» 

Практические занятия (групповые). 

Индивидуальные занятия.  

Комбинированные занятия. 

Соревновательные занятия. 
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Формы проведения занятия Описание форм занятий 

Практические занятия 

(групповые) 

 

Групповые занятия по настольному теннису позволяют 

экономить учебное время, воспитывает обучающихся в духе 

коллективизма, организует и дисциплинирует всю группу. В 

первом полугодии проводятся групповые уроки по 

общефизической подготовке и по обучению отдельным 

элементам техники. На групповых занятиях занимающиеся 

разучивают имитационные упражнения, повторяют 

отдельные элементы техники, выполняют различные 

подготовительные упражнения с мячом. Тренер может 

широко применять метод соревнования при выполнении 

каждого упражнения. Групповое занятие имеет точную 

задачу, содержать непрерывный поток упражнений в 

сочетании с обучением новым элементам, повторением и 

закреплением знаний, накопленных на предыдущих 

занятиях, воспитывать морально-волевые качества у каждого 

обучающегося. Групповые занятия по технике игры 

непосредственно у стола проводятся лишь в тех случаях, 

когда в распоряжении тренера имеется достаточное 

количество столов (4—6 человек на 1 стол). 

Индивидуальные занятия Индивидуальные занятия стренером или партнером имеет 

целью закрепление технических навыков 

Непосредственно у стола, воспитание у обучающихся 

чувства мяча, глазомера и реакции на действия противника. 

Занятия у стола необходимо умело сочетать с упражнениями 

у тренировочной стены, вспомогательными и подводящими 

упражнениями. В начальной стадии обучения на 

индивидуальных уроках не следует допускать игру у стола 

двух новичков, а только тренера с новичком или новичка с 

более подготовленным партнером. В дальнейшем 

желательно чаще менять партнеров, так как игра только с 

тренером или с одним и тем же партнером задерживает рост 

мастерства теннисиста. 

Каждый индивидуальный урок должен иметь определенную 

задачу и отвечать тем же требованиям, что и групповой урок. 

Индивидуальный урок тренер может давать 1—2 

обучающимся, но не более. 

Комбинированные занятия 

 

Комбинированные занятия — наиболее совершенная форма 

обучения и тренировки. Тренер должен организовать урок 

так, чтобы ученики последовательно переходили от одного 

урока к другому. Группа, состоящая из 3—4 человек при 

одном столе и 6—8 человек при двух столах, делится на 

подгруппы, которые занимаются одновременно. Первая 

подгруппа выполняет различные упражнения с мячом и 

ракетой, жонглирование и т. п., вторая— изучает элементы 

техники ударов у тренировочной стенки, третья — 

упражняется на столах. Выполнив задания, все подгруппы 

меняются местами. Из числа занимающихся тренер выделяет 
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себе помощника, которому поручает наблюдать за ходом 

обучения в одной из подгрупп. 

Разминка перед занятиями, общефизическая подготовка, а 

также занятия легкой атлетикой, гимнастикой и другими 

вспомогательными видами спорта проводятся одновременно 

со всей группой. 

Когда новички освоят технику ударов, можно проводить 

одновременную игру 4 человек на одном столе двумя 

мячами, включать в занятия ряд игр — «крутиловку», «один 

против всех» и др. 

В комбинированных занятиях надо после общей разминки 

повторить пройденное на предыдущем уроке, затем обучить 

новым элементам и в заключение организовать интересные 

соревновательные и подвижные игры. Эта часть урока 

служит хорошим активным отдыхом. 

Тематическое планирование 

курса внеурочной деятельности «Настольный теннис» 10-11 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем программы Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 

Краткий обзор развития настольного тенниса в 

России. Оборудование и инвентарь.  1 

https://vse-

kursy.com/read/533-uroki-

nastolnogo-tennisa.html 

2 
Гигиена и врачебный контроль. Меры 

безопасности. Правила игры в настольный теннис. 
1  

Итого 2  

Практические занятия 

3 

Общая и специальная подготовка 10 https://vse-

kursy.com/read/533-uroki-

nastolnogo-tennisa.html 

4 

Основы техники и тактики игры 20 https://vse-

kursy.com/read/533-uroki-

nastolnogo-tennisa.html 

5 Контрольные игры.  2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 34  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Подготовка к ГТО» 10-11 класс 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ПОДГОТОВКА К ГТО» (10-11) КЛАССЫ 

1. Основы знаний (3ч.) 

Вводное занятие.  

Комплекс ГТО в общеобразовательной организации: понятие, цели, задачи, структура, 

значение в физическом воспитании детей школьного возраста. Виды испытаний (тестов) 3-й- 
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4-й ступени комплекса ГТО, нормативные требования. Анонс будущих занятий, форм и 

направлений учебно-тренировочной деятельности во внеурочное время. 

Занятие образовательно-познавательной направленности.  

Влияние занятий туризмом на здоровье человека. Значение туризма для формирования 

жизненно важных умений и навыков. Туризм в комплексе ГТО. Организация и проведение 

пеших туристских походов. Требование к технике безопасности и бережному отношению к 

природе (экологические требования). 

Занятие образовательно-познавательной направленности.  

Характеристика типовых травм, причины их возникновения, первая помощь при травмах во 

время занятий физическими упражнениями и в пешем туристском походе. 

2. Двигательные умения и навыки (24ч.) 

Развитие двигательных способностей. 

Бег на 60 м. Бег с высоким подниманием бедра с акцентом на частоту движений: на месте, с 

продвижением вперёд. Бег с ускорением 30—40 м. Высокий старт 5—10 м. Низкий старт, 

принятие стартовых положений по командам «На старт!», «Внимание!», выполнение команды 

«Марш!». Бег с низкого старта по сигналу. Бег 10, 20, 30 м с хода (с предварительного разгона 

8—10 м) на время. Бег на результат 60 м. 

Подвижные игры и эстафеты с бегом с максимальной скоростью: «Вызов номеров», «Бегуны и 

пятнашки» (дистанция 30 м), «Встречная эстафета» (расстояние 20—25 м), «Линейная 

эстафета» (расстояние до поворотной стойки, конуса 25—30 м). 

Бег на1,5 (2) км. Повторный бег на 200 м (время пробегания дистанции 60—65 с). Бег с 

постепенным увеличением отрезков дистанции и уменьшением отрезков ходьбы: бег 300 м — 

ходьба 200 м — бег 350 м — ходьба 150 м — бег 400 м — ходьба 100 м. Повторный бег с 

равномерной скоростью 4—5 мин (ЧСС 150—160 уд./мин). Бег 1500 м «по раскладке» (по 

специально рассчитанному графику преодоления отдельных отрезков дистанции) согласно 

нормативным требованиям комплекса ГТО. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики). 

Подтягивание из виса стоя на перекладине, гриф на уровне головы, хват снизу (высоту 

перекладины постепенно увеличивать). Подтягивание на перекладине из виса с помощью рук. 

Прыжком вис на согнутых руках на перекладине. Подтягивание с прыжка. Подтягивание из 

виса на высокой перекладине: хватом снизу, хватом сверху. Лазанье по канату без помощи 

ног. Упражнения с гантелями для развития силы мышц рук. 

Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине (девочки). 

Вис лёжа на низкой перекладине (5 с и более) на полусогнутых руках. Подтягивание на 

низкой перекладине: из виса сидя; из виса лёжа, прямые ноги на гимнастической скамейке; из 

виса лёжа хватом снизу; хватом сверху. Упражнения с гантелями для развития силы мышц 

рук. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу.  

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на двух параллельных скамейках, расставленных 

немного шире плеч. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, ноги на повышенной опоре 
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(скамейке), руки на полу. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа с отягощением на плечах, 

спине. Упражнения с гантелями для развития силы мышц рук. 

Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на полу.  

Разгибание ног из упора присев, не отрывая рук от пола. Наклоны вперёд, притягивая 

туловище к ногам с помощью рук. Наклоны вперёд из положения сидя, ноги прямые, в руках 

гимнастическая палка. 

Прыжок в длину с разбега.  

Имитация отталкивания через шаг в ходьбе. Прыжки в длину с разбега способом «согнув 

ноги» через препятствие (натянутая резиновая лента) высотой 30—40 см, установленное на 

расстоянии 1—1,5 м от места отталкивания. Прыжки в длину с 8—10 шагов разбега с 

приземлением в обозначенную зону, расположенную на расстоянии 260 см (девочки) и 290 см 

(мальчики). Прыжки в длину с разбега 8—10 шагов на результат. 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами.  

Прыжок вверх со взмахом рук вверх из упора присев и мягким приземлением в полу- присед, 

руки вперёд. Выпрыгивание из полуприседа и приседа вверх с максимальным усилием и с 

отягощением (набивным мячом) на плечах. Прыжок в длину с места через препятствие 

высотой 50 см (натянутая резиновая лента), установленное на расстоянии 1 м от места 

отталкивания. Прыжки в длину с места на результат в виде соревнования между 

занимающимися. 

Метание мяча 150 г на дальность.  

Имитация метания и метание мяча способом «из-за спины через плечо» из исходного 

положения стоя боком к направлению броска: а) с места; б) с одного, двух, трёх шагов. 

Отведения мяча «прямо- назад» (или дугой «вперёд- вниз- назад») на 2 шага: на месте, в 

ходьбе, беге. Имитация и метание мяча с четырёх бросковых шагов с отведением мяча на 2 

шага способом «прямо- назад» (или дугой «вперёд- вниз- назад»). То же с предварительного 

подхода до контрольной отметки. Метание мяча с укороченного разбега на технику и на 

результат. Броски набивного мяча (1 кг) двумя руками из-за головы: с места, с шага. 

Бег на лыжах. Передвижение скользящим шагом (без палок) по учебному кругу с ускорением 

на 30-метровых отрезках. Передвижение попеременным двухшажным классическим ходом 

(без палок) по учебному кругу с ускорением на 30-метровых отрезках. Имитация 

передвижения и передвижение одновременным бесшажным ходом. Передвижение на лыжах 

до 2 км с равномерной скоростью в режиме умеренной интенсивности с финишным 

ускорением до 200 м. Передвижение на лыжах в равномерном темпе 20 мин с ускорениями по 

200—250 м. Повторное прохождение по учебно-тренировочной лыжне отрезков дистанции 

500—800 м с соревновательной скоростью. 

Игры на лыжах: «Кто первый», «Гонка по кругу», «Гонки с выбыванием». 

Плавание.  

Подготовительные упражнения в воде: погружение, скольжение. Плавание кролем и брассом: 

при помощи рук, при помощи ног, с поддерживающими средствами в руках (плавательная 

доска и др.). 

Повторное проплывание дистанций 25, 50 м произвольным способом. 
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Игры на воде: «Гонка катеров», «Кто победит?» (плавание при помощи рук кролем на груди). 

Стрельба из пневматической винтовки.  

Меры безопасности при обращении с оружием и правила безопасного поведения на занятиях, 

в тире. Изготовка для стрельбы из положения сидя за столом с опорой локтями о стол. 

Тренировка в удержании ровной мушки. Тренировка в задержке дыхания и удержании ровной 

мушки. Тренировка плавного спуска. Имитация выстрела (определение усилий, необходимых 

для спуска курка). Выполнение выстрелов по мишени «белый лист». 

Туристский поход с проверкой туристских навыков.  

Укладка рюкзака, установка палатки, разведение костра, способы преодоления препятствий 

(овраги, крутые склоны, ручьи), ориентирование на местности по карте и компасу. 

3. Спортивные мероприятия (6ч.) 

Спортивные мероприятия в форме соревнований должны планироваться заранее и равномерно 

распределяться в течение учебного года в соответствии с изучаемыми разделами 

тематического планирования. К числу внутришкольных соревнований относятся: учебные 

соревнования внутри классов (а также в спортивных секциях, кружках), соревнования между 

командами классов на первенство школы, а также разного рода товарищеские встречи. 

Учебные соревнования проводятся для проверки освоения школьниками двигательных 

умений и навыков, указанных в данном тематическом планировании, а также для выявления 

уровня физической подготовленности учащихся (контрольные, тестовые) для сдачи 

нормативов. 

Программа предусматривает ориентацию на следующие цели: внедрение комплекса ГТО в 

систему физического воспитания школьников; повышение эффективности использования 

возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и 

всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и гражданственности. 

В процессе реализации программы предполагается решение следующих задач:  

создание положительного отношения школьников к комплексу ГТО, мотивирование к 

участию в спортивно-оздоровительной деятельности; 

углубление знаний, расширение и закрепление арсенала двигательных умений и навыков, 

приобретённых на уроках физической культуры; 

развитие основных физических способностей (качеств) и повышение функциональных 

возможностей организма; 

обогащение двигательного опыта учащихся физическими упражнениями с общеразвивающей 

и прикладной направленностью, техническими действиями видов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО; 

формирование умений максимально проявлять физические способности при выполнении 

видов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

формирование у детей младшего школьного возраста осознанных потребностей в 

систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом 

самосовершенствовании и ведении здорового образа жизни. 
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Программа разрабана с учётом следующих принципов: 

принцип комплексности, предусматривающий тесную взаимосвязь всех сторон учебно-

тренировочного процесса (физической, технической, психологической и теоретической 

подготовки, воспитательной работы, педагогического и медицинского контроля); 

принцип преемственности, определяющий последовательность изложения программного 

материала и соответствие его требованиям комплекса ГТО, чтобы обеспечить в учебно-

тренировочном процессе преемственность ценность задач, средств и методов подготовки, 

объёмов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей физической и 

технической подготовленности; 

принцип вариативности, предусматривающий в зависимости от индивидуальных 

особенностей учащегося вариативность программного материала для практических занятий, 

характеризующихся разнообразием тренировочных средств и нагрузок, направленных на 

решение определенной педагогической задачи. 

Программа ориентирована на возрастные группы школьников согласно Положению о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе Готов к труду и обороне» и имеет 

общий объём 34 ч. Режим занятия 1 раз внеделю по 1ч. 

Программа предусматривает широкое использование на занятиях физических упражнений 

общеразвивающей и прикладной направленности, подвижных игр и эстафет, что способствует 

эмоциональности занятий и, как следствие, повышает их эффективность. Повышению 

мотивации школьников к занятиям по программе комплекса ГТО способствует и участие в 

контрольных прикидках, соревнованиях по общей физической подготовке, физкультурных 

праздниках и т. п. 

К выполнению нормативов комплекса ГТО допускаются школьники, относящиеся к основной 

группе здоровья, на основании результатов диспансеризации или медицинского осмотра. 

Школьники, относящиеся к подготовительной группе здоровья, могут участвовать в сдаче 

норм и требований комплекса ГТО избирательно, в соответствии с ограничениями по 

состоянию здоровья, на основании справки терапевта, в которой указывается диагноз и 

противопоказания к тому или иному виду двигательных действий. К особой группе относятся 

школьники специальной медицинской группы. Их участие в сдаче норм ГТО ограничивается 

физическими упражнениями малой интенсивности, основной акцент делается на разделы 

знаний и слагаемые здорового образа жизни. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В соответствии с Требованиями к результатам освоения основных образовательных программ 

начального общего образования ФГОС программа направлена на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе: 
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готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в 

Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-

олимпийцев; 

готовность отстаивать символы России во время спортивных соревнований, традиции и 

принципы современных Олимпийский игр и олимпийского движения; 

готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного 

взаимодействия при организации, планировании и проведении совместных занятий 

физической культурой и спортом, оздоровительных мероприятий в условиях активного 

отдыха и досуга; 

готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных занятий 

физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях; 

готовность в оказании первой помощи при травмах и ушибах, соблюдении правил техники 

безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом; 

стремление к физическому совершенству, формированию культуры движения и 

телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 

готовность к организации и проведению занятий физической культурой и спортом на основе 

научных представлений о закономерностях физического развития и физической 

подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей; 

осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимости в 

его укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической культурой и 

спортом; 

осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики 

пагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое и социальное здоровье 

человека; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические 

мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлению 

организма после значительных умственных и физических нагрузок; 

готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и 

спортом, проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест 

занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

готовность соблюдать правила и требования к организации бивака во время туристских 

походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися опыта взаимодействия со сверстниками при выполнении учебных 

заданий на уроках физической культуры, форм общения и поведения; 

повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической культурой, 

планировании их содержания и направленности в зависимости от индивидуальных интересов 

и потребностей; 
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формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания и 

спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и практической 

деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные учебные познавательные действия: 

— проводить сравнение соревновательных упражнений между Олимпийскими играми 

древности и современными Олимпийскими играми, выявлять их общность и различия; 

— осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного 

олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической направленности; 

— анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

положительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных 

привычек; 

— характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое 

предназначение в сохранении и укреплении здоровья; руководствоваться требованиями 

техники безопасности во время передвижения по маршруту и организации бивуака; 

— устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и 

изменениями показателей работоспособности; 

— устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и 

выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы 

упражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений; 

— устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических качеств, 

состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем организма; 

— устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой 

физического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

— устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на 

открытых площадках и правилами предупреждения травматизма. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

— выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об 

образцах техники выполнения разучиваемых упражнений и правилах планирования 

самостоятельных занятий физической и технической подготовкой; 

— вести наблюдение за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с данными 

возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определённых правил и 

регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утоления; 

— описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементы 

движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать последовательность 

решения задач обучения; оценивать эффективность обучения посредством сравнения с 

эталонным образцом; 
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—наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упражнений 

другими учащимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать 

способы их устранения; 

—изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого 

упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные 

причины их появления, выяснять способы их устранения. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

— составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной 

функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние 

организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и 

функциональных проб; 

— составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, 

самостоятельно разучивать сложнокоординированные упражнения на спортивных снарядах; 

— активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться 

на указания учителя и правила игры при возникновении конфликтных и нестандартных 

ситуаций, признавать своё право и право других на ошибку, право на её совместное 

исправление; 

— разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно 

взаимодействовать при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо 

относиться к ошибкам игроков своей команды и команды соперников; 

— организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом, применять способы и приёмы помощи в 

зависимости от характера и признаков полученной травмы. 

Формы проведения занятий по курсу «Подготовка к ГТО» 

Групповые занятия под руководством учителя (обучение в сотрудничестве).  

Командная работа.  

Работа в парах.  

Спортивные соревнования.  

Индивидуальная работа.  

Практические занятия;  

Теоретические занятия;  

Тренировки. 

Тематическое планирование  

курса внеурочной деятельности «Подготовка к ГТО»  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 
Количество часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
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Раздел 1. Основы знаний  3 

https://www.gto.ru/news/08072

020-sam-sebe-trener-

gotovimsya-k-vypolneniyu-

norm-gto-samostoyat 

Раздел 2. Двигательные умения и навыки. 

Развитие двигательных способностей  
24 

https://www.gto.ru/news/08072

020-sam-sebe-trener-

gotovimsya-k-vypolneniyu-

norm-gto-samostoyat 

Раздел 3. Спортивные мероприятия  7 

https://www.gto.ru/news/08072

020-sam-sebe-trener-

gotovimsya-k-vypolneniyu-

norm-gto-samostoyat 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 34  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Волейбол» (10-11) 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ВОЛЕЙБОЛ» (10-11) 

Основные характеристики программы: 

Направленность: дополнительной образовательной программы секции «Волейбола» 

физкультурно-спортивная. Программа направлена на приобретение теоретических и 

практических навыков игры в волейбол. Укреплению здоровья, правильному физическому 

развитию детей. 

Актуальность (соответствие государственной политике в области дополнительного 

образования, социальному заказу общества и ориентирование на удовлетворение 

образовательных потребностей детей и родителей). Актуальность – это констатация проблем в 

развитии и воспитании детей (потребность в общении, укрепление здоровья и т.д.). Отражение 

условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности в настоящий момент, соответствие современным запросам. 

Наиболее острые проблемы дополнительного образования: 

повышение занятости детей в свободное время; 

организация полноценного досуга; 

развитие определенных качеств личности; 

поддержка и развитие талантов; 

адаптация в обществе детей с определенными особенностями; 

физическое развитие и оздоровление детей; 

профессиональная ориентация и т.п. 

Отличительные особенности: в процессе изучения у учащихся формируется потребность в 

систематических занятиях физическими упражнениями, учащиеся приобщаются к здоровому 

образу жизни, приобретают привычку заниматься физическим трудом, умственная нагрузка 

компенсируется у них физической. Занятия спортом дисциплинируют, воспитывают чувство 

коллективизма, волю, целеустремленность, способствуют поддержке при изучении 

общеобразовательных предметов, так как укрепляют здоровье. 
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Программа органично вписывается в сложившуюся систему физического воспитания в 

общеобразовательных учреждениях. Благодаря этому ученики смогут более плодотворно 

учиться, меньше болеть. Ученики, успешно освоившие программу, смогут участвовать в 

соревнованиях по волейболу различного масштаба. 

Кружковая работа по волейболу входит в образовательную область «Физическая культура». 

По своему воздействию спортивные игры в том числе волейбол являются наиболее 

комплексным и универсальным средством развития психомоторики человека. Специально 

подобранные упражнения, выполняемые индивидуально, в двойках, тройках, командах, 

подвижные игры и задания с мячом создают неограниченные возможности для развития, 

прежде всего координационных способностей. 

Адресат программы: – от 11 до 17 лет.. 

Цель и задачиИгра в волейбол направлена на всестороннее физическое развитие и 

способствует совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и морально-

волевых качеств. 

Цель программы - углублённое изучение спортивной игры волейбол. 

Основными задачами программы являются: 

укрепление здоровья; 

содействие правильному физическому развитию; 

приобретение необходимых теоретических знаний; 

овладение основными приемами техники и тактики игры; 

воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, чувства 

дружбы; 

привитие ученикам организаторских навыков; 

повышение специальной, физической, тактической подготовки школьников по волейболу; 

подготовка учащихся к соревнованиям по волейболу; 

отбор лучших учащихся для ДЮСШ. 

Условия реализации программы: 

условия набора и формирования групп; 

возможность и условия зачисления в группы второго и последующих годов обучения; 

необходимое кадровое и материально-техническое обеспечение программы; 

особенности организации образовательного процесса. 

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы: должны быть 

указаны все необходимые составные реализации программы: сведения о помещении, в 

котором должны проводится занятия; необходимо перечислить нужное оборудование, ТСО, 

инструменты, декорации, костюмы, приборы, станки, химические реактивы, зеркала, грим, 

микрофоны и т.п. 



555 

 

Кадровое обеспечение реализации программы: необходимо прописать, какие специалисты, 

кроме педагога дополнительного образования, необходимы для образовательного процесса: 

концертмейстер, художник-оформитель, аранжировщик, педагоги дополнительного 

образования других направлений, лаборант и др. 

Форма организации деятельности учащихся: 

Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в принципе совместной 

деятельности учителя и ученика. Занятия необходимо строить так, чтобы учащиеся сами 

находили нужное решение, опираясь на свой опыт, полученные знания и умения. Занятия по 

технической, тактической, общефизической подготовке проводятся в режиме учебно-

тренировочных по 3 часа в неделю. 

Теорию проходят в процессе учебно-тренировочных занятий, также выделяют и отдельные 

занятия-семинары по судейству, где подробно разбирается содержание правил игры, игровые 

ситуации, жесты судей. 

Для повышения интереса занимающихся к занятиям волейболом и более успешного решения 

образовательных, воспитательных и оздоровительных задач рекомендуется применять 

разнообразные формы и методы проведения этих занятий. 

Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления об изучаемом 

движении. Для этой цели учитель использует: объяснение, рассказ, замечание, команды, 

указания. 

Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа упражнения, наглядных 

пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у учеников конкретные представления 

об изучаемых действиях. 

Практические методы: 

метод упражнений; 

игровой; 

соревновательный; 

круговой тренировки. 

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает многократные 

повторения движений. 

Разучивание упражнений осуществляется двумя методами: 

в целом; 

по частям. 

Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у учащихся образовались 

некоторые навыки игры. 

Метод круговой тренировки предусматривает выполнение заданий на специально 

подготовленных местах (станциях). Упражнения подбираются с учетом технических и 

физических способностей занимающихся. 

Формы обучения: индивидуально-групповая.  
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Обучение проводится на протяжении всего учебного года. Количество обучающих: 12-15 

человек первого и второго года обучения.  

Режим занятий: Всего 4 часа в неделю, 140 часов в год. 

Вид учебной группы – постоянство учебной группы обязательно, т. к. новый материал 

базируется на предыдущем, и навыки накапливаются с каждым занятием. Форма занятий 

соответствует современным образовательным тренировкам, в которых отражён принцип 

индивидуального и группового обучения в пределах одной группы. Планируются следующие 

формы занятий: беседа, рассказ, теоретические и практические занятия, соревнования 

Планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные результаты, 

получаемые учащимися в результате освоения программы). 

Личностные результаты – сформировавшиеся в образовательном процессе качества личности; 

мировоззрение, убеждения, нравственные принципы, система ценностных отношений 

личности к себе, другим людям, профессиональной деятельности, гражданским правам и 

обязанностям, государственному строю, духовной сфере, общественной жизни; результаты, 

отражающие социальную активность, общественную деятельность (сформированность 

общественной активности личности, гражданской позиции, культуры общения и поведения в 

социуме, навыков здорового образа жизни, самоопределение, нравственно-этическая 

ориентация и др.) 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися ключевые компетенции (ценностно-

смысловая, общекультурная, учебно-познавательная, информационная, коммуникативная, 

социально-трудовая, личностного самосовершенствования), применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Предметные результаты – освоенный обучающимися опыт специфической деятельности по 

получению продукта/нового знания, его преобразованию и применению: знания и умения, 

конкретные элементы практического опыта - навыки или предпрофессиональные/предметные 

компетенции – конструкторская, техническая, технологическая и т.п. 

Ожидаемый результат непосредственно проистекает из задач, поэтому должен отражать все 

три заявленные в задачах составляющие: обучение, развитие, воспитание личности учащегося.  

Ожидаемым результатам прохождения программы должен стать интерес детей к спорту, в 

частности, к волейболу. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе: 

- готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в 

Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-

олимпийцев; 

- готовность отстаивать символы России во время спортивных соревнований, традиции и 

принципы современных Олимпийский игр и олимпийского движения; 
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- готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного 

взаимодействия при организации, планировании и проведении совместных занятий 

физической культурой и спортом, оздоровительных мероприятий в условиях 

активного отдыха и досуга; 

- готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных занятий 

физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях; 

- готовность в оказании первой помощи при травмах и ушибах, соблюдении правил техники 

безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом; 

- стремление к физическому совершенству, формированию культуры движения и 

телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 

- готовность к организации и проведению занятий физической культурой и спортом на основе 

научных представлений о закономерностях физического развития и физической 

подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей; 

- осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимости в 

его укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической культурой и 

спортом; 

- осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики 

пагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое и социальное здоровье 

человека; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические 

мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлению 

организма после значительных умственных и физических нагрузок; 

- готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и 

спортом, проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест 

занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

- готовность соблюдать правила и требования к организации бивака во время туристских 

походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде.\ 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

- освоение обучающимися опыта взаимодействия со сверстниками при выполнении учебных 

заданий на уроках физической культуры, форм общения и поведения; 

- повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической культурой, 

планировании их содержания и направленности в зависимости от индивидуальных интересов 

и потребностей; 

- формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания и 

спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и практической 

деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные учебные познавательные действия: 
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— проводить сравнение соревновательных упражнений между Олимпийскими играми 

древности и современными Олимпийскими играми, выявлять их общность и различия; 

— осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного 

олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической направленности; 

— анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

положительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных 

привычек; 

— характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое 

предназначение в сохранении и укреплении здоровья; руководствоваться требованиями 

техники безопасности во время передвижения по маршруту и 

организации бивуака; 

— устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и 

изменениями показателей работоспособности; 

— устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и 

выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы 

упражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений; 

— устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических качеств, 

состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем организма; 

— устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой 

физического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

— устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на 

открытых площадках и правилами предупреждения травматизма. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

— выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об 

образцах техники выполнения разучиваемых упражнений и правилах планирования 

самостоятельных занятий физической и технической подготовкой; 

— вести наблюдение за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с данными 

возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определённых правил и 

регулировать нагрузку по частоте пульса и внешнимпризнакам утоления; 

— описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементы 

движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать последовательность 

решения задач обучения; оценивать эффективность обучения посредством сравнения с 

эталонным образцом; 

— наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упражнений 

другими учащимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать 

способы их устранения; 
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— изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого 

упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные 

причины их появления, выяснять способы их устранения 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

— составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной 

функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние 

организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и 

функциональных проб; 

— составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, 

самостоятельно разучивать сложнокоординированные упражнения на спортивных снарядах; 

— активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться 

на указания учителя и правила игры при возникновении конфликтных и нестандартных 

ситуаций, признавать своё право и право других на ошибку, право на её совместное 

исправление; 

— разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно 

взаимодействовать при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо 

относиться к ошибкам игроков своей команды и команды соперников; 

— организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом, применять способы и приёмы помощи в 

зависимости от характера и признаков полученной травмы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

характеризуют опыт учащихся и творческой двигательной деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». 

Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях 

творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и 

проведением самостоятельных занятий физической культурой, укреплением здоровья, 

ведением здорового образа жизни.  

Предметные результаты отражают: 

понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья;  

овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для 

формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической 

культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические 

упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических 

занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и 

особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим 

учебного дня и учебной недели; 

приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при лёгких травмах; обогащение 
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опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга, 

расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

формирование умений выполнять комплексы обшеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма. 

Формы проведения занятий по волейболу 

Формы занятий Описание формы проведения занятий 

Учебно-

тренировочные з

анятия (УТЗ) 

 

Основной формой организации и проведения учебных занятий по волейболу 

является учебно-тренировочные занятия (УТЗ). В настоящее время в системе 

физического воспитания принята структура УТЗ, состоящая из трех частей: 

подготовительной, основной, заключительной. 

Подвижные 

игры 

 

Для того чтобы лучше усвоить технику выполнения передвижения, 

рекомендуется использовать различные подвижные игры. Предлагаем 

несколько из них.«Зоркий глаз». Во время ходьбы или бега по зрительному 

сигналу занимающиеся выполняют заранее обусловленные действия. 

Например, поднятая рука вверх означает, что учащиеся должны выполнить 

выпад вперед и принять обусловленную стойку волейболиста. Вариант: 

поднятые вверх обе руки означают, что надо выполнить два-три приставных 

шага, принять низкую стойку волейболиста и проимитировать передачу двумя 

руками сверху.«Падающая палка». Занимающиеся строятся в круг диаметром 

6—7 м, рассчитываются по порядку. В центре круга - водящий, который 

придерживает за верхний конец палку, находящуюся в вертикальном 

положении. Водящий вызывает номер кого-либо из игроков и отпускает 

верхний конец палки. Тот, кого вызвали, должен сделать выпад и, не дав палке 

упасть, подхватить ее. Если он успел выполнить задание, то возвращается на 

свое место, а если не успел, - заменяет водящего, и игра продолжается. 

Постепенно расстояние к палке увеличивается, а играющие выполняют бег с 

последующим прыжком и остановкой. Вариант: с освоением навыка 

передвижения к палке ее можно заменить мячом и проводить игру «Падающий 

мяч». «День и ночь». Две команды стоят на середине площадки спиной друг к 

другу на расстоянии 1,5 - 2 м. Одна команда — «день», другая — «ночь». У 

каждой команды на своей стороне площадки «дом». После слов водящего 

«день», «день» быстро убегает в свой «дом», а «ночь» догоняет. Затем все 

становятся на прежние места; подсчитывают пойманных. Игра повторяется. 

Выигрывает команда, которая больше поймает соперников. Варианты: команды 
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называются «вороны» и «воробьи»; играющие стоят не спиной друг к Другу, а 

боком, лицом, сидя. 

Подвижные игры. «Чей отскок дальше». Игра проводится в спортивном зале 

или в любом месте, где есть стенка. Игроки поочередно бросают теннисный 

(резиновый) мяч о стенку снизу (сверху) одной рукой. Фиксируется дальность 

отскока. Чей отскок дальше, тот победитель. Вариант: ограничить участок 

стенки, о которую производятся броски мяча. «Кто дальше бросит». Участники 

делятся на З—4 группы и выстраиваются в шеренги (одна за другой). Каждый 

игрок первой шеренги держит малый набивной мяч (хоккейный или 

теннисный). Судьи находятся в стороне от линии бросков. У линии метания, 

расположенной в 2 м от первой шеренги, обозначены линии бросков: на 

расстоянии 10 м — первая, на расстоянии 12 —вторая и т. д. По сигналу игроки 

первой шеренги по очереди бросают мячи одной рукой снизу или сверху. Судьи 

оценивают каждый бросок в очках: мяч, брошенный за первую линию — одно 

очко, за вторую — два очка и т. д. Вариант: броски выполняются через веревку, 

натянутую на определенной высоте (2—3 м); каждый делает по два броска 

(правой и левой рукой). «Точная подача». Перед игрой две команды строятся в 

шеренги за лицевыми линиями волейбольной площадки, которая по обеим 

сторонам сетки разделена на несколько квадратов. В каждом квадрате — 

цифра, обозначающая количество очков, начисляемое за попадание после 

подачи в этот квадрат. Первый игрок одной из команд берет мяч, называет 

цифру и посылает мяч через сетку заранее обусловленным способом подачи. 

Если мяч приземлился точно в указанной зоне, игрок получает 

соответствующее количество очков. Если же он упал в другую зону, из 

названного игроком числа высчитывают 2 очка. В том случае, когда мяч 

заденет сетку или игрок, подавая, переступит за линию подачи, очки не 

начисляются. Игрок, выполнив подачу, встает в конец своей колонны. Подачи 

выполняются командами поочередно. Итоги подводят тогда, когда каждый 

участник игры будет в роли подающего (один или два раза). Сумма очков 

определяет команду-победительницу. 

Комбинированна

я форма 

проведения 

занятий 

 

Одним из основных приемов организации обучения и совершенствования юных 

волейболистов является комбинированная форма проведения занятий. Она 

заключается в том, что несколько подгрупп выполняют различные задания. 

Например, группа в 12 человек разбивается на 4 подгруппы, по 3 человека в 

каждой. Первая подгруппа совершенствуется в навыках второй передачи у 

сетки, располагаясь в зонах 4, 3 и 2. Из зоны 4 учащийся посылает мяч в зону 6, 

туда перемещается учащийся из зоны 3 и второй передачей точно посылает мяч 

обратно в зону 4. После этого он остается на месте, а мяч из зоны 4 вдоль сетки 

направляется в зону 2. Из зоны 2 следует передача в зону 3, из зоны 6 учащийся 

выходит в зону 3 к сетке и выполняет вторую передачу в зону 2. После этого 

упражнения повторяются, начинаясь из зоны 2. Усложняется упражнение 

передачей у сетки назад, за голову. Вторая подгруппа совершенствуется в 

навыках приема мяча снизу. Двое выполняют удары и прием, третий (с 

набивными мячами в руках) ускорения, остановки, перемещения приставными 

шагами с изменением направления. После перемещений игрок идет на прием 

мяча, после приема — на удар, с удара — на перемещение. Третья подгруппа 

совершенствуется в навыках нападающего удара: один школьник выполняет 

удары по мячу, подвешенному на амортизаторах, второй — броски набивного 

мяча из-за головы двумя руками на месте и в прыжке, третий — упражнения 

для развития прыгучести (прыжки со скамейки с отягощением и т. д.). Затем 

происходит смена: от бросков набивного мяча юный волейболист 
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последовательно переходит к ударам по мячу, к упражнениям на прыгучесть, к 

упражнениям с набивным мячом. Четвертая подгруппа выполняет 

акробатические упражнения (например, различные кувырки и перекаты). 

Разделение на подгруппы производится или по силам занимающихся, или с 

учетом игровых функций в команде (нападающие в одной подгруппе, 

связующие в другой и т. д.). Продолжительность выполнения отдельных 

заданий зависит от периода тренировки и конкретных задач урока. 

Нападающие, например, больше внимания уделяют нападающему удару, 

связующие (защитники) — приему мяча и совершенствованию во второй 

передаче. При таком построении занятий время используется предельно 

производительно. Кроме того, проводить их — причем, весьма эффективно — 

можно в маленьком спортивном зале или на открытом воздухе, когда в школе 

всего одна площадка. 

Спортивные 

конкурсы 

 

Спортивные конкурсы «Мама, папа, я – спортивная семья», «Весёлые 

старты», «Богатырские забавы». К участию в нем привлекаются как школьники, 

так и их родители. 

Тематическое планирование 

курса внеурочной деятельности «Волейбол» 10-11 класс 

№ п/п 
Наименование разделов и тем 

программы 
Количество часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Раздел 1. Основы знаний 6  

Раздел 2. Освоение техники передвижений 17 

https://vsekursy.com/read/538-

uroki-voleibolabesplatnye-

video.html 

Раздел 3. Освоение техники приёмов и передач 

мяча 
53 

https://vsekursy.com/read/538-

uroki-voleibolabesplatnye-

video.html 

Раздел. 4 Освоение техники подачи мяча и приема 

подач. 
46 

https://vsekursy.com/read/538-

uroki-voleibolabesplatnye-

video.html 

Раздел 5. Освоение техники прямого нападающего 

удара и овладение техникой защитных действий 
9 

https://vsekursy.com/read/538-

uroki-voleibolabesplatnye-

video.html 

Раздел 6. Овладение тактикой игры в нападении 3 

https://vsekursy.com/read/538-

uroki-voleibolabesplatnye-

video.html 

Раздел 8. Овладение организаторскими 

способностями 
6  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 140  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мини-футбол» 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МИНИ-ФУТБОЛ» 
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Рабочая программа предназначена для спортивной секции «Мини-футбол» МБОУСОШ ГО 

ЗАТО Сибирский.  

Данная программа является программой, предназначенной для внеурочной формы 

дополнительных занятий по физическому воспитанию общеобразовательного учреждения. 

В секцию мини-футбола привлекаются ребята в возрасте 11 – 17 лет. Весь учебный материал 

программы распределён в соответствии с возрастным принципом комплектования групп 

секции по мини-футболу и рассчитан на последовательное и постепенное расширение 

теоретических знаний, практических умений и навыков. 

Программа рассчитана на 105 часов в год (3 часа в неделю). 

Целью занятий в секции являются: разносторонняя подготовка и овладение рациональной 

техникой; приобретение знаний, умений необходимых футболистам; воспитание трудолюбия, 

дисциплины, взаимопомощи, чувства коллективизма.  

Актуальность программы состоит в том, что в настоящее время значительная часть  

школьников занимается физическими упражнениями лишь на уроках физической культуры. 

Слабая физическая подготовка не позволяет им сдавать учебные нормативы по физической 

культуре в школе. Поэтому одной из важнейших задач является привлечение как можно 

большего числа школьников к систематическим занятиям в различных секциях для 

повышения уровня физической подготовленности. 

Данная программа отличается от других тем, что основой подготовки занимающихся в секции 

является не только технико –тактическая подготовка юных футболистов, но и 

общефизическая подготовка, направленная на более высокий показатель физического 

развития школьников. Расширяется кругозор и интерес школьников к данному виду спорта. 

В группе решаются определённые задачи: 

1) укрепление здоровья и закаливание организма;  

2) привитие интереса к систематическим занятиям по мини-футболу;  

3) обеспечение всесторонней физической подготовки с преимущественным развитием 

быстроты, ловкости и координации движений;  

4) овладение техническими приёмами, которые наиболее часто и эффективно применяются в 

игре, и основами индивидуальной, групповой и командной тактики игры в мини-футбол; 

освоение процесса игры в соответствии с правилами мини-футбола;  

5) участие в соревнованиях по мини-футболу; изучение элементарных теоретических 

сведений о личной гигиене, истории мини-футбола, технике и тактике, правил игры в мини-

футбол. 

1. Теоретические знания  

1) Краткий обзор возникновения и развития мини-футбола.  

Год рождения мини-футбола. Основатель игры в футбол. Родина мини-футбола. Первые шаги 

мини-футбола в мире и у нас в стране. Развитие мини-футбола среди школьников. Описание 

игры.  
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2) Значение занятий физической культурой и спортом. Физическая подготовка и ее роль в 

футболе. Рациональный суточный режим. Режим дня и питание. Личная гигиена: уход за 

телом, закаливание, простейшие приемы самомассажа. Утренняя гимнастика. Гигиена 

одежды, обуви. Гигиенические требования к инвентарю и спортивной форме. Зависимость 

появления травм от неправильного отношения к гигиеническим требованиям.  

Понятие о тренировке и спортивной форме. Общее понятие о строении и функциях организма 

человека, взаимодействие систем организма. Костная система и ее развитие. Связочный 

аппарат и его функции. Влияние физических упражнений на увеличение мышечной массы и 

подвижность суставов. Влияние физических упражнений на систему дыхания. Дыхание в 

процессе занятий футболом. Подвижность суставов. Спортивная тренировка, как процесс 

совершенствования функций организма. Профилактика травм, оказание первой медицинской 

помощи. Травмы и их разновидности. Причины возникновения травм. Ушибы, растяжения, 

разрывы мышц, связок, сухожилий. Кровотечения, их виды и меры остановки. 

Восстановительные процессы и их активизация. Врачебный контроль и самоконтроль.  

3) Правила соревнований. Состав команды, замена игроков. Права и обязанности игроков. 

Правила игры. Основы судейской терминологии и жеста. Виды соревнований. Понятие о 

методике судейства. Соревнования по мини-футболу среди школьников. 

Материал даётся в трёх разделах: основы знаний; общая и специально физическая подготовка;  

техника и тактика игры.  

В разделе «Основы знаний» представлен материал по истории футболу (мини-футбола), 

правила соревнований.  

В разделе «Общая и специально физическая подготовка» даны упражнения, которые 

способствуют формированию общей культуры движений, подготавливают организм к 

физической деятельности, развивают определённые двигательные качества.  

В разделе «Техника и тактика игры» представлении материал, способствующий обучению 

техническими и тактическими приёмами игры.  

В конце, обучения по программе, учащиеся должны знать правила игры и применять участие в 

соревнованиях.  

Содержание самостоятельной работы включает в себя выполнение комплексов упражнений 

для повышения общей и специальной физической подготовки.  

Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в принципе совместной 

деятельности учителя и ученика. Занятия необходимо строить так, чтобы учащиеся сами 

находили нужное решение, опираясь на свой опыт. Полученные знания и умения. Занятия по 

технической, тактической, общефизической подготовке проводятся в режиме учебно-

тренировочных по 3 часа в неделю. Теория проходит в процессе учебно-тренировочных 

занятий, где подробно разбирается содержание правил игры, игровые ситуации, жесты судей. 

Для повышения интереса занимающихся к занятиям по мини-футболу и более успешного 

решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач применяются 

разнообразные формы и методы проведения этих занятий. 

Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления об изучаемом 

движении. Для этой цели используются: объяснение, рассказ, замечание, команды, указание.  
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Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа упражнения, наглядных 

пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у учеников конкретные представления 

об изучаемых действиях. 

Практические методы: 

- методы упражнений; 

- игровой;  

- соревновательный;  

- круговой тренировки. 

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает многократное 

повторение упражнений. Разучивание упражнений осуществляется двумя методами:  

- в целом; 

- по частям. 

Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у учащихся образовались 

некоторые навыки игры.  

Метод круговой тренировки предусматривает выполнение заданий на специально  

подготовленных местах (станциях). Упражнения выполняются с учётом технических и 

физических способностей занимающихся. 

Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная. 

Содержание программы. Физическая подготовка  

Общая физическая подготовка.  

Строевые упражнения.  

Понятие о строе, шеренге, колонне, флангах, интервале, дистанции, направляющем, 

замыкающем, о предварительной и исполнительной командах. Повороты на месте, 

размыкание уступами. Перестроение из одной шеренги в две, из колонны по одному в 

колонну по два. Перемена направления. Направление движения строя. Обозначение шага на 

месте. Изменение скорости движения. Повороты в движении.  

Общеразвивающие упражнения без предметов.  

Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибания и разгибания, вращения, махи, отведения и 

приведения, рывки. Упражнения выполняются на месте и в движении.  

Упражнения для мышц шеи: наклоны, повороты головы в различных направлениях.  

Упражнения для туловища: упражнения на формирование правильной осанки; в различных 

исходных положениях — наклоны, повороты туловища; в положении лежа — поднимание и 

опускание ног, круговые движения одной и обеих ног, поднимание и опускание туловища.  

Упражнения для ног: различные маховые движения ног, приседания на обеих и на одной ноге, 

выпады, выпады с дополнительными пружинящими движениями.  
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Упражнения с сопротивлением: упражнения в парах — повороты и наклоны туловища, 

сгибание и разгибание рук, переталкивание, приседания, приседания с партнером, переноска 

партнера на спине и на плечах, элементы борьбы в стойке, игры с элементами сопротивления.  

Упражнения с предметами.  

Упражнения с короткой и длинной скакалкой: на одной и обеих ногах прыжки с вращением 

скакалки вперед, назад; прыжки с поворотами, прыжки в приседе и полуприседе, прыжки с 

продвижением шагом и бегом.  

Упражнения с отягощением: упражнения с набивными мячами— броски, ловля в различных 

исходных положениях (стоя, сидя, лежа), с поворотами и приседаниями; броски и ловля мячей 

парами и группами (вес мячей 2—4 кг).  

Упражнения с гантелями, штангой, мешками с песком: сгибание и разгибание рук, повороты и 

наклоны туловища, поднимание на носки, приседания.  

Акробатические упражнения.  

Кувырки (вперед, назад и в стороны) в группировке, «полушпагат»; полет-кувырок вперед с 

места и с разбега, перевороты (в стороны и вперед).  

Подвижные игры и эстафеты.  

Игры с мячом; игры с бегом, с элементами сопротивления, с прыжками, с метанием;  

эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий из гимнастических 

снарядов, переноской, расстановкой и собиранием предметов, переноской груза, метанием в 

цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных сочетаниях перечисленных 

элементов.  

Легкоатлетические упражнения.  

Бег на 30, 60, 100, 200 м, а также на 400, 500, 800, 1500 м.  

Кроссы от 1000 до 3000 м (в зависимости от возраста).  

Прыжки в длину и в высоту с места и с разбега.  

Метания.  

Гимнастические упражнения.  

Упражнения на снарядах: гимнастическая стенка, канат, шест, лестница, скамейка, 

перекладина, брусья, кольца; опорные и простые прыжки с мостика и трамплина через козла.  

Специальная физическая подготовка.  

Упражнения для развития силы.  

Приседания с отягощением (гантели, набивные мячи весом 2—4 кг, мешочки с песком 3—5 

кг, с последующим быстрым выпрямлением.  

Подскоки и прыжки после приседа без отягощения и с отягощением.  

Приседание на одной ноге («пистолет») с последующим подскоком вверх.  
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Лежа на животе - сгибание ног в коленях с сопротивлением партнера или резинового 

амортизатора (для укрепления мышц задней поверхности бедра).  

Броски мяча ногой на дальность за счет энергичного маха ногой вперед.  

Удары по футбольному мячу ногами и головой на дальность.  

Для вратаря: из упора стоя у стены одновременное и попеременное сгибание рук в 

лучезапястных суставах. То же, но передвижение на руках вправо (влево) по кругу (носки ног 

на месте).  

В упоре лежа хлопки ладонями.  

Упражнения для кистей рук с гантелями и кистевым амортизатором.  

Сжимание теннисного (резинового) мяча.  

Многократное повторение упражнений в ловле и бросках набивного мяча от груди двумя 

руками (особое внимание обращать на движения кистей и пальцев).  

Броски футбольного и набивного мячей одной рукой на дальность.  

Ловля набивных мячей, направляемых 2—3 партнерами с разных сторон, с последующими 

бросками.  

Упражнения для развития быстроты.  

Повторное пробегание коротких отрезков (10—30 м) из различных исходных положений 

(лицом, боком и спиной к стартовой линии, сидя, лежа, находясь в положении широкого 

выпада, медленного бега, подпрыгивания или бега на месте и в разных направлениях).  

Бег с изменением направления (до 180°). Бег прыжками. Эстафетный бег. Бег с изменением 

скорости: после быстрого бега резко замедлить бег или остановиться, затем выполнить новый 

рывок в том же или другом направлении и т. д. Челночный бег 2x10 м, 4X5 м, 4X10 м, 2X15 м 

и т. п. Челночный бег, но отрезок вначале пробегается лицом вперед, а обратно — спиной и т. 

д. Бег боком и спиной вперед (на 10-20 м) наперегонки. Бег «змейкой» между расставленными 

в различном положении стойками, стоящими или медленно передвигающимися с помощью 

партнеров. Бег с быстрым изменением способа передвижения (например, быстрый переход от 

обычного бега на бег спиной вперед).  

Ускорения и рывки с мячом (до 30 м). Обводка препятствий (на скорость). Рывки к мячу с 

последующим ударом по воротам. Выполнение элементов техники в быстром темпе 

(например, остановка мяча с последующим рывком в сторону и ударом в цель).  

Упражнения для развития ловкости.  

Прыжки с разбега толчком одной и двух ног, стараясь достать высоко подвешенный мяч 

головой, ногой, рукой (для вратарей); то же, выполняя в прыжке поворот на 90—180°. 

Прыжки вперед с поворотом и имитацией ударов головой и ногами. Прыжки с разбега 

толчком одной и двух ног, стараясь достать высоко подвешенный мяч головой, ногой, рукой 

(для вратарей); то же, выполняя в прыжке поворот на 90—180°. Прыжки вперед с поворотом и 

имитацией ударов головой и ногами. Прыжки с места и с разбега с ударом головой по мячам, 

подвешенным на разной высоте. Кувырки вперед и назад, в сторону через правое и левое 

плечо. Жонглирование мячом в воздухе, чередуя удары различными частями стопы, бедром, 

головой. Ведение мяча головой. Подвижные игры: «Живая цель», «Салки мячом» и др.  
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Упражнения для развития специальной выносливости. 

Переменный и повторный бег с мячом.  

Двусторонние игры (для старшей группы). Двусторонние игры (команды играют в 

уменьшенном по численности составе). Игровые упражнения с мячом (трое против трех, трое 

против двух и т. п.) большой интенсивности.  

Комплексные задания: ведение и обводка стоек, передачи и удары по воротам, выполняемые в 

течение 3-10 мин., например, повторные рывки с мячом с последующей обводкой нескольких 

стоек и ударами по воротам с увеличением длины рывка, количества повторений и 

сокращением интервалов отдыха между рывками.  

Упражнения для формирования у юных футболистов умения двигаться без мяча.  

Бег: обычный, спиной вперед; скрестным и приставным шагом (вправо и влево), изменяя ритм 

за счет различной длины шагов и скорости движения. Ацикличный бег (с повторным скачком 

на одной ноге).  

Прыжки: вверх, вверх-вперед, вверх-назад, вверх-вправо, вверх-влево, толчком двух ног с 

места и толчком на одной и двух ногах с разбега.  

Для вратарей: прыжки в сторону с падением перекатом. Повороты во время бега (вперед и 

назад) направо, налево и кругом (переступая и на одной ноге). Остановки во время бега — 

выпадом, прыжком и переступанием.  

Система формы контроля уровня достижений учащихся  

Умения и навыки проверяются во время участия учащихся в школьном этапе «Районная 

футбольная лига». Подведение итогов по технической и общефизической подготовке 2 раза в 

год (декабрь, май), учащиеся выполняют контрольные нормативы.  

Ожидаемый результат  

В конце изучения рабочей программы планируется снижение уровня заболеваемости детей, 

социальной адаптации учащихся, сформирование коммуникативных способностей, то есть 

умение играть в команде. Формирование здорового образа жизни учащихся, участие в 

общешкольных, районных и окружных мероприятиях, качественное освоение практических и 

теоретических навыков игры в мини-футбол, привитие любви к спортивным играм. к 

собственному здоровью 

Мини-Футбол. Развитие быстроты. Старты из различных положений с последующим 

ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по свистку, хлопку, 

заданному сигналу), с уcкорением, «рывками», изменением направления передвижения. Бег в 

максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с изменением темпа и направления 

движения (по прямой, по кругу и «змейкой»). Бег с максимальной скоростью с поворотами на 

180° и 360°. Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Прыжки по разметкам на правой 

(левой) ноге, между стоек, спиной вперёд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с 

продвижением вперёд. Удары по мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с 

остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча с изменением направления движения. Кувырки 

вперёд, назад, боком с последующим рывком. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.  

Развитие силы. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на основные 

мышечные группы. Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с возвышенной опоры с 
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последующим ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах с 

дополнительным отягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижением вперёд).  

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. Повторные 

ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие дистанции с 

максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в режиме 

непрерывно-интервального метода 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе: 

- готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в 

Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-

олимпийцев; 

- готовность отстаивать символы России во время спортивных соревнований, традиции и 

принципы современных Олимпийский игр и олимпийского движения; 

- готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного 

взаимодействия при организации, планировании и проведении совместных занятий 

физической культурой и спортом, оздоровительных мероприятий в условиях 

активного отдыха и досуга; 

- готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных занятий 

физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях; 

- готовность в оказании первой помощи при травмах и ушибах, соблюдении правил техники 

безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом; 

- стремление к физическому совершенству, формированию культуры движения и 

телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 

- готовность к организации и проведению занятий физической культурой и спортом на основе 

научных представлений о закономерностях физического развития и физической 

подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей; 

- осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимости в 

его укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической культурой и 

спортом; 

- осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики 

пагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое и социальное здоровье 

человека; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические 

мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлению 

организма после значительных умственных и физических нагрузок; 
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- готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и 

спортом, проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест 

занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

- готовность соблюдать правила и требования к организации бивака во время туристских 

походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

- освоение обучающимися опыта взаимодействия со сверстниками при выполнении учебных 

заданий на уроках физической культуры, форм общения и поведения; 

- повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической культурой, 

планировании их содержания и направленности в зависимости от индивидуальных интересов 

и потребностей; 

- формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания и 

спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и практической 

деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные учебные познавательные действия: 

— проводить сравнение соревновательных упражнений между Олимпийскими играми 

древности и современными Олимпийскими играми, выявлять их общность и различия; 

— осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного 

олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической направленности; 

— анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

положительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных 

привычек; 

— характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое 

предназначение в сохранении и укреплении здоровья; руководствоваться требованиями 

техники безопасности во время передвижения по маршруту и 

организации бивуака; 

— устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и 

изменениями показателей работоспособности; 

— устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и 

выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы 

упражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений; 

— устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических качеств, 

состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем организма; 

— устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой 

физического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 
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— устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на 

открытых площадках и правилами предупреждения травматизма. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

— выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об 

образцах техники выполнения разучиваемых упражнений и правилах планирования 

самостоятельных занятий физической и технической подготовкой; 

— вести наблюдение за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с данными 

возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определённых правил и 

регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утоления; 

— описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементы 

движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать последовательность 

решения задач обучения; оценивать эффективность обучения посредством сравнения с 

эталонным образцом; 

— наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упражнений 

другими учащимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать 

способы их устранения; 

— изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого 

упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные 

причины их появления, выяснять способы их устранения 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

— составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной 

функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние 

организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и 

функциональных проб; 

— составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, 

самостоятельно разучивать сложнокоординированные упражнения на спортивных снарядах; 

— активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться 

на указания учителя и правила игры при возникновении конфликтных и нестандартных 

ситуаций, признавать своё право и право других на ошибку, право на её совместное 

исправление; 

— разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно 

взаимодействовать при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо 

относиться к ошибкам игроков своей команды и команды соперников; 

— организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом, применять способы и приёмы помощи в 

зависимости от характера и признаков полученной травмы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

характеризуют опыт учащихся и творческой двигательной деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». 

Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях 

творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и 
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проведением самостоятельных занятий физической культурой, укреплением здоровья, 

ведением здорового образа жизни.  

Предметные результаты отражают: 

понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья;  

овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для 

формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической 

культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические 

упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических 

занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и 

особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим 

учебного дня и учебной недели; 

приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при лёгких травмах; обогащение 

опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга, 

расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

формирование умений выполнять комплексы обшеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма. 

Форма проведения учебных занятий: 

Индивидуальные занятия. 

Групповые занятия. 

Учебно-тренировочное занятие. 

Соревнование. 

Тематическое планирование 

 курса внеурочной деятельности «Мини-футбол» (10-11) 
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем программы Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. Техника безопасности 1  

Раздел 2. Передвижения и остановки 41 
https://uroki4you.ru/uroki-

po-mini-futbolu-video.html 

Раздел 3. Удары по мячу 22 
https://uroki4you.ru/uroki-

po-mini-futbolu-video.html 

Раздел 4.Остановка мяча 5  

Раздел 5. Ведение мяча и обводка 9 
https://uroki4you.ru/uroki-

po-mini-futbolu-video.html 

Раздел 6. Отбор мяча 3  

Раздел 7. Вбрасывание мяча 3  

Раздел 8. Игра вратаря 3  

Раздел 9. Выполнение комбинаций из освоенных элементов 

техники перемещений и владение мячом 
3 

https://uroki4you.ru/uroki-

po-mini-futbolu-video.html 

Раздел 10. Тактика игры 10 
https://uroki4you.ru/uroki-

po-mini-futbolu-video.html 

Раздел 11. Подвижные игры и эстафеты 3  

Раздел 12. Физическая подготовка 2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 105  

Курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность для волонтёра» 10-11 классы 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА 

ЛИЧНОСТНЫЕ:  

понимание целей и задач деятельности волонтера по финансовой грамотности;  

сформированность ответственности за принятие решений в деятельности волонтера в области 

повышения финансовой грамотности и ответственного финансового поведения детей и 

молодежи;  

мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в социально-

экономической жизни общества;  

готовность и способность к финансовому образованию и самообразованию;  

готовность работы в режиме творческого поиска по распространению финансовых знаний 

среди детей и молодежи.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ:  

умение самостоятельно планировать деятельность волонтера по финансовой грамотности с 

учетом специфики организации деятельности и целевой аудитории;  
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способность и готовность к самостоятельному поиску методов, технологий, форм организации 

образовательных событий по финансовой грамотности и их использованию в деятельности 

волонтера;  

умение ориентироваться в различных источниках информации финансового характера, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

владение коммуникативными компетенциями:  

умение осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками и 

школьниками более младшего возраста при организации образовательных событий по 

финансовой грамотности;  

умение договариваться и распределять функции и позиции в совместной деятельности, 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов сторон;  

умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

(обоснование, объяснение, сравнение, описание) и др.  

ПРЕДМЕТНЫЕ:  

понимание и правильное использование базовых понятий: личный (семейный)бюджет; 

сбережения; вклад; кредит; займ; банковская карта; финансовый риск; налоги; финансовое 

мошенничество; финансовые пирамиды;  

умение рассчитывать доходы и расходы, составлять личный (семейный) бюджет; 

знание основ финансового поведения и личной финансовой безопасности (покупки в сети 

Интернет, кибермошенничество, финансовая пирамида, правила безопасного использования 

банковской карты и др.);  

знание финансовых прав и обязанностей граждан при заключении договора с финансовой 

организацией. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА: 

Модуль 1. «Основы финансовой грамотности волонтера» 

Основные понятия: финансовая грамотность; личный бюджет; сбережения; вклад; кредит; 

займ; инвестиции; банковская карта; финансовый риск; финансовое мошенничество; 

финансовые пирамиды.  

Краткое содержание модуля  

Компетенции XXI века. Признаки финансово грамотного человека. Личный бюджет – план 

личных доходов и расходов. Обязательные и необязательные расходы личного бюджета. 

Использование финансовых инструментов для достижения финансовых целей. Основные 

правила финансовой безопасности при использовании банковских карт, покупках в интернете. 

Финансовые права и обязанности граждан при заключении договора с финансовой 

организацией. Институты защиты потребителей финансовых услуг.  

Личностные характеристики и установки:  



575 

 

осознание влияния финансовой грамотности на последующую профессиональную 

деятельность и карьеру, а также на уровень финансового благосостояния;  

понимание основ рационального финансового поведения и личной финансовой безопасности 

(покупки в сети Интернет, кибермошенничество, финансовая пирамида, правила безопасного 

использования банковской карты и др.);  

понимание того, что бесконтрольные траты лишают семью возможности обеспечить 

устойчивую финансовую стабильность и могут привести к финансовым трудностям;  

понимание различий между расходными статьями семейного бюджета и их существенных 

изменений в зависимости от возраста членов семьи и других факторов;  

понимание финансовых прав и обязанностей граждан при заключении договора с финансовой 

организацией.  

Умения:  

планировать и рассчитывать доходы и расходы, составлять личный бюджет;  

ориентироваться в различных финансовых инструментах, принимать обоснованное 

рациональное решение при выборе финансовых инструментов в конкретных ситуациях.  

Компетенции:  

определять и оценивать варианты повышения личного дохода с использованием различных 

финансовых инструментов;  

соотносить различные потребности и желания с точки зрения финансовых возможностей и, 

исходя из этого, планировать бюджет в краткосрочной и долгосрочной перспективе.  

Модуль 2. «Планирование и организация деятельности волонтера в области повышения 

финансовой грамотности и ответственного финансового поведения детей и молодежи» 

Основные понятия: волонтерская деятельность; волонтер; волонтерская программа; личная 

книжка волонтера; инструменты финансового коучинга, коучинговый формат проведения 

мероприятий.  

Краткое содержание модуля  

Цели и задачи волонтерской деятельности в области повышения финансовой грамотности 

детей и молодежи. Личностные качества и компетенции волонтера. Финансовый коучинг как 

механизм создания продуктивной образовательной среды, развивающей навыки 

рационального (грамотного) финансового поведения у детей и молодежи. Планирование 

деятельности волонтера по реализации просветительских и досуговых мероприятий по 

финансовой грамотности для детей и молодежи.  

Личностные характеристики и установки:  

понимание целей и задач деятельности волонтера по финансовой грамотности;  

сформированность ответственности за принятие решений в деятельности волонтера в области 

повышения финансовой грамотности и ответственного финансового поведения детей и 

молодежи;  
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готовность работы в режиме творческого поиска по распространению финансовых знаний 

среди детей и молодежи;  

готовность и способность установления партнерских отношений с детьми и молодежью при 

проведении мероприятий по повышению финансовой грамотности.  

Умения:  

формировать партнерские отношения с участниками мероприятий по финансовой 

грамотности с помощью инструментов финансового коучинга.  

Компетенции:  

эффективно планировать деятельность волонтера по финансовой грамотности;  

грамотно организовывать деятельность волонтера, определяя свою роль и функции в 

мероприятии в области формирования финансовой грамотности детей и молодежи.  

Модуль 3. «Учет индивидуальных и психологических особенностей детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в процессе повышения финансовой грамотности» 

Основные понятия: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, социализация, 

конструктивное общение, взаимодействие, социально-психологические особенности.  

Краткое содержание модуля  

Воспитанники интернатных учреждений отличаются от своих сверстников, воспитывающихся 

в условиях семьи тем, что их развитие и взросление происходит по строго заданным правилам 

и требованиям (санитарно-гигиеническим, архитектурным, материально-техническим и т.д.), а 

также внутри группы переменного состава. У каждого ребенка своя история сиротства, свой 

опыт отношений со сверстниками и значимыми взрослыми, особая ситуация адаптации 

(привыкания) к условиям жизни вне семьи.  

Финансовое поведение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отличается 

тем, что у них отсутствует либо искажена модель семейных отношений и формирования 

семейного бюджета. Воспитанники интернатного учреждения имеют фиксированное 

количество карманных денег, что затрудняет возможность самостоятельно управлять своими 

доходами и расходами.  

Для успешной организации работы в разновозрастных группах большое значение имеет общая 

деятельность детей (игровая, творческая, спортивная), объединяющая интересы. 

Разновозрастное окружение позволяет обогащать социальный опыт детей-сирот, 

предоставляет им возможность для самореализации, способствует развитию коммуникативной 

сферы и межличностному взаимодействию в позициях «старший – младший», «сверстник - 

сверстник», «ребенок – взрослый». Организация работы в разновозрастной группе требует от 

ведущего умение видеть каждого ребенка и всю группу в целом, понимать эмоциональное 

состояние и потребности всех участников.  

Личностные характеристики и установки:  

понимание индивидуальных и психологических особенностей детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в процессе повышения финансовой грамотности;  

мотивационная направленность на активное взаимодействие с детьми- сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, в процессе повышения финансовой грамотности;  
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готовность и способность к самообразованию в области деятельности волонтера с детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.  

Умения:  

самостоятельно планировать деятельность волонтера по организации работы с 

воспитанниками из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, с учетом 

их социально-психологических особенностей развития;  

организовать взаимодействие с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, в процессе повышения финансовой грамотности;  

осуществлять конструктивное общение в процессе повышения финансовой грамотности с 

воспитанниками, оставшимися без попечения родителей, в условиях разновозрастной группы.  

Компетенции:  

владеть способностью организовывать воспитательные мероприятия по финансовой 

грамотности для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.  

Модуль 4. «Организация мероприятий в ходе педагогической практики в области 

повышения финансовой грамотности школьников» 

Основные понятия: финансовая грамотность, деятельностный подход в обучении, 

современные методы и технологии обучения, урочные и внеурочные занятия.  

Краткое содержание модуля  

ФГОС: смена знаниевой парадигмы на деятельностную. Деятельностный подход к обучению 

(три кита). Задачный подход как переходный мостик от знаниевого к деятельностному 

подходу. Требования к паре «Задача – Средство» в задачном подходе. Формы организации 

учебной деятельности учащихся в деятельностных образовательных практиках (урок, учебное 

занятие, образовательное событие). Проектирование урока/занятия деятельностного формата.  

Сравнительная характеристика возрастных особенностей школьников. Методы обучения, 

используемые при обучении финансовой грамотности. Технологии обучения финансовой 

грамотности, применяемые в урочной деятельности, в зависимости от особенностей возраста 

(межпредметные технологии, кейс-технология, технология развития критического мышления, 

игровые технологии, тренинговые технологии и др.). Особенности оценки учебных 

достижений школьников по финансовой грамотности.  

Методы и технологии обучения финансовой грамотности во внеурочной деятельности (квест-

технология, дебаты, образовательные события, метод проектов и др.).  

Учебно-методическое обеспечение по формированию финансовой грамотности школьников 

(обязательная часть образовательной программы, дополнительная часть образовательной 

программы). Учебно-методическое обеспечение по формированию финансовой грамотности 

школьников в условиях дополнительного образования. Информационное и ресурсное 

обеспечение формирования финансовой грамотности и ответственного финансового 

поведения школьников.  

Личностные характеристики и установки:  

понимание целей и задач деятельности волонтера по повышению финансовой грамотности 

школьников в ходе педагогической практики;  
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ответственность за результаты педагогической деятельности в области повышения 

финансовой грамотности и рационального финансового поведения школьников;  

готовность к финансовому образованию и самообразованию;  

способность работы в режиме творческого поиска по распространению финансовых знаний 

среди обучающихся.  

Умения:  

осваивать и применять современные психолого-педагогические технологии обучения в 

области повышения финансовой грамотности обучающихся,  

организовывать различные виды урочных и внеурочных занятий с позиции деятельностного 

подхода по финансовой грамотности школьников с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей,  

конструировать современные интерактивные занятия по финансовой грамотности на основе 

материалов, разработанных в рамках проекта Министерства финансов РФ «Содействие 

повышению уровня финансовой грамотности населения и развития финансового образования 

в Российской Федерации».  

Компетенции:  

применять современные методы и технологии обучения в урочной и внеурочной деятельности 

в условиях педагогической практики для повышения финансовой грамотности и 

формирования ответственного финансового поведения школьников;  

применять современные методы диагностирования достижений, обучающихся в области 

финансовой грамотности;  

использовать в условиях педагогической практики возможности методических материалов, 

разработанных в рамках проекта Минфина России «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развития финансового образования в Российской 

Федерации», для обеспечения финансовой грамотности школьников;  

реализовывать мероприятия деятельностного формата в ходе педагогической практики, 

направленные на повышение финансовой грамотности и формирования ответственного 

финансового поведения.  

Модуль 5. «Организация мероприятий в ходе финансовой смены в детском 

оздоровительном лагере» 

Основные понятия: программа финансовой смены детского оздоровительного лагеря; 

станционная игра; деловая игра; интеллектуальное шоу; тренинг; послеигровая рефлексия; 

интерактивные форматы в обучении; легенда игры; ход игры.  

Краткое содержание модуля  

Особенности организации просветительских и досуговых мероприятий в рамках детского 

оздоровительного лагеря: кружок, отрядные и массовые мероприятия. Задачи, виды и 

преимущества станционных игр. Структурные компоненты деловых игр (легенда, механика, 

цели, миссия, рефлексия). Виды вопросов в интеллектуальных шоу. Отработка навыков 

финансовой грамотности в виде тренингов и практикумов.  
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Личностные характеристики и установки:  

мотивированность и направленность на активное освоение и применение интерактивных форм 

организации просветительских и досуговых мероприятий по финансовой грамотности в 

детском оздоровительном лагере;  

сформированность ответственности за образовательный результат при проведении 

просветительских и досуговых мероприятий по финансовой грамотности в детском 

оздоровительном лагере;  

готовность к проведению просветительских и досуговых мероприятий по финансовой 

грамотности в детском оздоровительном лагере.  

Умения:  

осуществлять обоснованный выбор методов, технологий и форм организации 

просветительских и досуговых мероприятий (станционные, деловые игры, тренинги и 

интеллектуальные шоу) по финансовой грамотности в деятельности волонтера в детском 

оздоровительном лагере.  

Компетенции:  

адаптировать сценарии интерактивных мероприятий по финансовой грамотности с учетом 

возможностей детского оздоровительного лагеря.  

Модуль 6. «Организация массовых мероприятий по повышению финансовой 

грамотности школьников и/или студентов на уровне образовательной организации» 

Основные понятия: культурно-досуговая деятельность, коммуникативная и воспитательная 

функция досуговой деятельности, массовое мероприятие, сценарий массового мероприятия, 

форма массового мероприятия, конкурс, квест, викторина (квиз), фестиваль, положение о 

конкурсе (чемпионате, фестивале и т.д.), информационное сопровождение, безопасность.  

Краткое содержание модуля  

Сущность массового мероприятия и его виды. Особенности проведения массового 

мероприятия на различных площадках. Процесс организации массового мероприятия. Роль 

волонтера в организации массового мероприятия (ведущий, помощник, игротехник, эксперт и 

т.д.). Общие подходы к формированию массового мероприятия. Обеспечение 

информационного сопровождения и безопасности проведения массового мероприятия. 

Организационно-постановочный процесс массового мероприятия. Формирование сценария 

массового мероприятия по финансовой грамотности. Особенности организации квеста, 

викторины игры по финансовой грамотности на уровне образовательной организации 

(планирование, формирование положения, формирование сценария, проведение, анализ 

достигнутых результатов). Особенности организации фестиваля по финансовой грамотности 

на уровне образовательной организации (планирование, формирование сценария, проведение, 

анализ достигнутых результатов). Особенности организации чемпионата по финансовой 

грамотности на уровне образовательной организации  

(планирование, формирование сценария, проведение, анализ достигнутых результатов).  

Личностные характеристики и установки:  

понимание целей и задач деятельности волонтера по повышению финансовой грамотности 

школьников и студентов при проведении массовых мероприятий;  
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мотивационная готовность к проведению массовых мероприятий по повышению финансовой 

грамотности школьников и студентов в образовательных организациях;  

ответственность за результаты просветительской деятельности в области повышения 

финансовой грамотности школьников и студентов в образовательных организациях.  

Умения:  

применять современные технологии организации и проведения массовых мероприятий по 

финансовой грамотности для школьников и студентов в образовательных организациях с 

учетом реализации различных функций волонтера в массовом мероприятии; 

организовывать различные виды массовых мероприятий по финансовой грамотности 

школьников и студентов с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

потенциальных участников.  

Компетенции:  

- владеть навыками организации и проведения массового мероприятия с учетом реализации 

различных функций волонтера в массовом мероприятии.  

Модуль 7. «Организация работы финансовых смен в летних пришкольных лагерях для 

обучающихся» 

Основные понятия: пришкольный лагерь; мастер-класс; кейс; интеллектуальное шоу; 

послеигровая рефлексия; интерактивные формы обучения; легенда игры; ход игры.  

Краткое содержание модуля  

Особенности организации просветительских и досуговых мероприятий в рамках детского 

пришкольного лагеря. Интерактивные элементы на мастер-классах по финансовой 

грамотности. Структурные элементы кейса. Форматы и виды вопросов в интеллектуальных 

шоу. Структурные компоненты деловых игр (легенда, механика, цели, миссия, рефлексия).  

Личностные характеристики и установки:  

мотивированность и направленность на активное освоение и применение интерактивных форм 

организации просветительских и досуговых мероприятий по финансовой грамотности в 

пришкольном лагере;  

сформированность ответственности за образовательный результат при проведении 

мероприятий по финансовой грамотности в пришкольном лагере;  

готовность проведения просветительских мероприятий по финансовой грамотности в 

пришкольном лагере в интерактивных формах.  

Умения:  

осуществлять обоснованный выбор методов, технологий и форм организации 

просветительских и досуговых мероприятий (мастер-классы, игры, кейсы, интеллектуальные 

шоу, практикумы) по финансовой грамотности в деятельности волонтера в пришкольном 

лагере.  

Компетенции:  
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организовывать и проводить досуговые мероприятия по финансовой грамотности в 

пришкольном лагере для младших школьников.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность для волонтера»  

в 10-11 классах  

№ Наименование разделов, блоков, тем 

Деятельность 

учащихся. Формы 

проведения занятий 

Кол-во 

часов 

Даты проведения 

план факт 

Модуль 1. Основы финансовой грамотности волонтера 

1 Финансовая грамотность – 

компетенция успешного человека XXI 

века 

Лекция-беседа, 

практикум 

1   

2 Личные финансы: личный бюджет, 

финансовые инструменты, 

финансовая безопасность 

Лекция-беседа, 

практикум, 

самостоятельная 

работа 

3   

3 Финансовые права и обязанности 

граждан 

Лекция-беседа, 

практикум, 

самостоятельная 

работа 

2   

Модуль 2. Планирование и организация деятельности волонтера в области повышения финансовой 

грамотности и ответственного финансового поведения детей и молодежи 

4 Какими личными качествами и 

компетенциями должен обладать 

волонтер по финансовой грамотности? 

Лекция-беседа, 

практикум 

2   

5 Как с помощью инструментов 

финансового коучинга сформировать 

партнерские отношения между 

волонтёром и участниками 

мероприятий по финансовой 

грамотности? 

Лекция-беседа, 

практикум, 

самостоятельная 

работа 

2   

6 Как эффективно организовать и 

спланировать деятельность волонтера 

по финансовой грамотности? 

Лекция-беседа, 

практикум, 

самостоятельная 

работа 

2   

Модуль 3. Организация массовых мероприятий по повышению финансовой грамотности школьников 

и/или студентов на уровне образовательной организации 

7 Как эффективно организовать 

массовые мероприятия по финансовой 

грамотности на уровне 

образовательной организации? 

Лекция-беседа, 

практикум 

4   

8 Технология организации и проведения 

игр, квестов, викторин по финансовой 

грамотности для школьников и 

студентов 

Лекция-беседа, 

практикум, 

самостоятельная 

работа 

6   
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9 Технология организации и проведения 

фестивалей по финансовой 

грамотности для школьников и 

студентов 

Лекция-беседа, 

практикум, 

самостоятельная 

работа 

6   

10 Технология организации и проведения 

Чемпионата по финансовой 

грамотности для школьников и 

студентов 

Лекция-беседа, 

практикум, 

самостоятельная 

работа 

6   

Итого 34   

Курс внеурочной деятельности «Практикум по математике» 10 класс 

  СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

I раздел. История математики. 

Математика ХХ века: основные достижения. Осознание роли математики в развитии России и 

мира. 

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-коммуникативная, 

рефлексивная). 

Поиск нужной информации в источниках различного типа.  

Воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики 

для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей.  

Сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учётом устойчивых познавательных интересов. 

Формы организации внеурочной деятельности: исследовательская и проектная 

деятельности.  

II раздел. Логика и смекалка. Текстовые задачи. Олимпиадные задачи. 

Логические задачи (по типу заданий открытого банка ЕГЭ базового уровня). Задачи 

занимательной арифметики, задачи на последовательности, переливания, взвешивания, 

движения, работу и другие. Софизмы, ребусы, шифры, головоломки. Задачи практического 

содержания: физического, экономического, химического, исторического профилей (по типу 

заданий КИМ ЕГЭ профильного уровня).  

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-коммуникативная, 

рефлексивная). 

Поиск нужной информации (формулы) в источниках различного типа. Умение адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную 

трудность и собственные возможности её решения. 

Умение производить аргументированные рассуждения, проводить обобщение. Умение 

воспринимать устную речь, участие в диалоге. 
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Выполнение работы по предъявленному алгоритму.  

Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения учебных 

математических проблем. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказаться от 

образца, искать оригинальное решение. 

Воспитание средствами математики культуры личности, развитие логического мышления. 

Применение полученных знаний и умений в практической деятельности: умение решать 

текстовые задачи.  

Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые занятия, 

консультации; практикумы решения задач; подготовка к олимпиадам, конкурсам, викторинам, 

урок-презентация, урок – исследования. 

III раздел. Уравнения и неравенства. 

Рациональные, иррациональные, тригонометрические уравнения (по типу заданий открытого 

банка ЕГЭ по математике профильного уровня). Рациональные, иррациональные, 

тригонометрические уравнения   и неравенства (по типу заданий КИМ ЕГЭ  по математике 

профильного  уровня). Схема Горнера. Уравнения и неравенства со знаком модуля 

(тригонометрические, иррациональные, рациональные). Уравнения с параметром 

(тригонометрические, иррациональные, рациональные- по типу заданий КИМ ЕГЭ по 

математике профильного  уровня). 

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-коммуникативная, 

рефлексивная). 

Умение классифицировать уравнения и неравенства по типам и распознавать различные 

методы решения уравнений и неравенств. Умение приводить примеры, подобрать аргументы, 

сформулировать выводы. Умение объяснить изученные положения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах. Самостоятельное составление алгоритмических 

предписаний и инструкций по теме. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 

переменными и их систем. 

Построение и исследование математических моделей для описания и решения задач из 

смежных дисциплин. Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа. Составление обобщающих информационных конспектов. Развитие умения производить 

аргументированные рассуждения, проводить обобщение. Работа с литературой (учебной и 

справочной). Выполнение работы по предъявленному алгоритму. 

Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения.  

Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения учебных 

математических проблем. 
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Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно – полезной, учебно - 

исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые занятия, 

консультации; практикумы решения задач; урок-презентация, урок – исследования. 

IV раздел. Числа. Действия с действительными числами. Свойства степеней, корней. 

Тождественные преобразования алгебраических. 

Простые и составные числа. Делимость чисел. Свойства чисел. Операции над ними. Методы 

рационального счёта. Степень с действительным показателем. Корень n – ой степени. (по типу 

заданий открытого банка ЕГЭ по математике  базового уровня). 

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-коммуникативная, 

рефлексивная). 

Умение выполнять действия с действительными числами, делать прикидку и оценку 

результата вычислений.  

Умение выполнять преобразования целых и дробных рациональных выражений; 

выраженийсодержащих корни и степени с дробными показателями, логарифмические 

выражения.  

Умение выражать из формулы одну переменную через другие. 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Работа с 

литературой (учебной и справочной). Составление обобщающих информационных таблиц 

(конспектов). Развитие умения производить аргументированные рассуждения, проводить 

обобщение.  

Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения.  

Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения учебных 

математических проблем. 

Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно – полезной, учебно - 

исследовательской, творческой и других видах деятельности. Формирование вычислительной 

культуры. 

Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые 

занятия, консультации; практикумы решения задач; урок-презентация, урок – исследования. 

V раздел. Планиметрия. Стереометрия. Решение задачпо типу заданийКИМ ЕГЭ по 

математике (базовый и профильный уровни).  

Плоские геометрические фигуры, их основные свойства. Прямые и плоскости в пространстве.  

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-коммуникативная, 

рефлексивная). 

Развитие систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 

простейших пространственных телах (призма, параллелепипед, куб, пирамида); развитие 
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умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной 

модели с использованием геометрических понятий и теорем.  

Применение полученных знаний и умений при решении задач; умение решать задачи на 

доказательство, построение и вычисление. 

Овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений. 

Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении геометрических 

задач. Развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе. 

Применение полученных знаний и умений в практической деятельности и в повседневной 

жизни. 

Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые занятия, 

консультации; практикумы решения задач; урок-презентация, урок – исследования. 

Способы проверки результатов: участие в олимпиадах разных уровней, участие в предметной 

неделе, участие в ежегодной школьной научно-практической конференции «Познание», 

результаты ЕГЭ, поступление учащихся в высшие учебные заведения. 

Но важнее всего — первоначальная рефлексия: каждый участник может сам себя оценить или 

это может быть коллективная оценка после каждого занятия.  

VI раздел. Производная. Применение производной в физике и технике. Решение задачпо 

типу заданийКИМ ЕГЭ по математике (профильный уровень). 

Понятие производной. Физический и геометрический смысл производной. Применение 

производной к исследованию функций и нахождению наибольших и наименьших значений. 

Практическое применение производной в физике и технике. 

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-коммуникативная, 

рефлексивная). 

Развитие систематических знаний о производной и ее применение в практике; развитие 

умений моделирования реальных ситуаций. 

Дать определение неравенства с одной переменной, определения равносильных неравенств, 

повторить теоремы, которые используются при решении неравенств, метод интервалов. 

Повторить свойства функций. Задания учащимся давать различной степени трудности, чтобы 

каждый смог бы выбрать те задания, которые ему по силам. В конце провести зачёт по этим 

двум темам.  

Применение полученных знаний и умений в практической деятельности и в повседневной 

жизни. 

Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые занятия, 

консультации; практикумы решения задач; урок-презентация, урок – исследования. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА 
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Программа внеурочной деятельности по математике направлена на достижение следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения (сформулированы на 

основе ФГОС с использованием списка общеучебных умений и способов действий, 

изложенных в ГОС-2004): 

ЛИЧНОСТНЫХ: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений;  

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

развитие логического мышления, пространственного воображения, критичности мышления на 

уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также для 

последующего обучения в высшей школе; 

сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми и младшими в образовательной, общественно – полезной, учебно – 

исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ: освоение способов деятельности 

познавательные:  

овладение навыками познавательной, учебно – исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказаться от 

образца, искать оригинальное решение. 

Коммуникативные: 

умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;  

адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута);  

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять роли и функции участников, общие способы 

работы; 

использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создание базы данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Регулятивные: 
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умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 

объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности;  

умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности;  

конструктивное восприятие иных мнений и идей, учёт индивидуальности партнёров по 

деятельности; 

умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 

последствия; 

осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫХ. 

Базовый уровень: 

развитие представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; применение способа 

поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от 

требования к условию; составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, 

интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения 

задачи; решение логических задач; 

развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат; 

владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах. 



588 

 

Углубленный уровень: 

сформированность понятийного аппарата по основным курсам математики; знание основных 

теорем, формул и умения их применять; умения находить нестандартные способы решения 

задач; 

сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

освоение математики на профильном уровне, необходимом для применения математики в 

профессиональной деятельности и на творческом уровне. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

курса внеурочной деятельности по математике 

«Практикум по математике» в 10 классах (профиль) 

№ 
Наименование разделов, блоков, 

тем 

Деятельность учащихся. 

Формы проведения занятий 

Кол-во 

часов 

Даты 

проведения 

план факт 

 Алгебра и теория чисел Беседа-лекция.Знакомство с 

научно-популярной 

литературой. 

1 

  

 Математическая логика. Беседа. Практическая работа в 

группах. 
1 

  

 Методы математической 

статистики. 

Индивидуальная работа. 
1 

  

 Теория алгоритмов. Теория 

графов. 

Теория игр. 

Мини-лекция Решение задач, 

работа в группах. 1 

  

 Текстовые задачи на проценты. Решение задач, работа в 

группах. 
1 

  

 Логические задачи (взвешивание, 

переливание и т.д.). 

Решение задач, работа в 

группах. 
1 

  

 Текстовые задачи на движение 

(прямолинейное, круговое). 

Практическая работа в группах,  
1 

  

 Текстовые задачи на прогрессии Беседа. Работа с источниками 

информации. 
1 

  

 Задачи на смеси и сплавы.    Решение олимпиадных и 

занимательных задач 
1 

  

 Текстовые задачи на работу Практическая работа 1   

 Задачи практического содержания: 

физического, экономического 

профиля. 

Решение олимпиадных и 

занимательных задач 1 

  

 Задачи с параметрами  Решение задач. 1   
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 Понятие равносильности 

уравнений. Рациональные 

уравнения. 

Мини-лекция. Беседа. Решение 

задач.Практическая работа в 

группахМини-лекция.Решение 

задач 

1 

  

 Иррациональные уравнения. Мини-лекция.Решение задач    

 Тригонометрические уравнения Мини-лекция.Решение задач 1   

 Рациональные уравнения и 

неравенства 

Беседа. Практическая работа в 

группах. 
1 

  

 Иррациональные уравнения и 

неравенства 

Решение задач, работа в 

группах. 
1 

  

 Уравнения и неравенства со 

знаком модуля 

Решение задач, работа в 

группах 
1 

  

 Уравнения и неравенства со 

знаком модуля 

Решение задач, работа в 

группах 
1 

  

 Уравнения с параметром 

(тригонометрические, 

рациональные, иррациональные) 

Мини-лекция.Решение задач 

1 

  

 Уравнения с параметром 

(тригонометрические, 

рациональные, иррациональные) 

Решение задач. Работа в 

группах 1 

  

 Плоские геометрические фигуры, 

их основные свойства. Решение 

задач. 

Решение задач, практическая 

работа в парах и группах. 

 

1 

  

 Плоские геометрические фигуры, 

их основные свойства. Решение 

задач. 

Решение задач, практическая 

работа в парах и группах. 1 

  

 Плоские геометрические фигуры, 

их основные свойства. Решение 

задач повышенной сложности. 

Решение задач, практическая 

работа в парах и группах. 1 

  

 Плоские геометрические фигуры, 

их основные свойства. Решение 

задач повышенной сложности. 

Решение задач, практическая 

работа в парах и группах. 1 

  

 Прямые и плоскости в 

пространстве. Решение задач. 

Решение задач, практическая 

работа в парах и группах. 1 
  

 Прямые и плоскости в 

пространстве. Решение задач. 

Решение задач, практическая 

работа в парах и группах. 1 
  

 Понятие производной. 

Производная, её геометрический 

смысл. 

Мини-лекция.Решение задач 

1 

  

 Сложная функция. Правила 

нахождения производных 

сложных функций. 

Мини-лекция.Решение задач 

1 
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 Применение производной к 

исследованию функций и 

нахождению наибольших и 

наименьших значений. 

Решение задач. Работа в 

группах 
1 

  

 Применение производной к 

исследованию функций и 

нахождению наибольших и 

наименьших значений. 

Решение задач. Работа в 

группах 
1 

  

 Производная, её физический 

смысл. 

Применение производной в физике 

и технике. Решение задач. 

Мини-лекция.Решение задач 

1 

  

 Применение производной в физике 

и технике. Решение задач. 

Решение задач. Работа в 

группах 1 
  

 Решение нестандартных задач с 

помощью производной. 

Мини-лекция.Решение задач 
1 

  

Курс внеурочной деятельности «Практикум по математике» 11 класс 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

I раздел. Уравнения и системы уравнений. 

Рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения (по типу заданий открытого банка ЕГЭ по математике  базового уровня). 

Рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения (по типу заданий КИМ ЕГЭ  по математике профильного  уровня). Схема Горнера. 

Уравнения и неравенства со знаком модуля (тригонометрические, иррациональные, 

показательные, логарифмические). Уравнения с параметром (тригонометрические, 

иррациональные, показательные, логарифмические - по типу заданий КИМ ЕГЭ по 

математике профильного  уровня). 

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-коммуникативная, 

рефлексивная). 

Умение классифицировать уравнения по типам и распознавать различные методы решения 

уравнений. Умение приводить примеры, подобрать аргументы, сформулировать выводы. 

Умение объяснить изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах. Самостоятельное составление алгоритмических предписаний и инструкций по теме. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений. 

Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений их систем. 

Построение и исследование математических моделей для описания и решения задач из 

смежных дисциплин. Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа. Составление обобщающих информационных конспектов. Развитие умения производить 

аргументированные рассуждения, проводить обобщение. Работа с литературой (учебной и 

справочной). Выполнение работы по предъявленному алгоритму. 

Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения.  
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Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения учебных 

математических проблем. 

Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно – полезной, учебно - 

исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые занятия, 

консультации; практикумы решения задач; урок-презентация, урок – исследования 

Математика ХХ века: основные достижения. Осознание роли математики в развитии России и 

мира. 

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-коммуникативная, 

рефлексивная). 

Поиск нужной информации в источниках различного типа.  

Воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики 

для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей.  

Сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учётом устойчивых познавательных интересов. 

Формы организации внеурочной деятельности: исследовательская и проектная 

деятельности.  

II раздел. Неравества и системы неравенств. 

Рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

неравенства (по типу заданий открытого банка ЕГЭ по математике  базового уровня). 

Неравенства со знаком модуля (тригонометрические, иррациональные, показательные, 

логарифмические). Неравенства и их системы с параметром (тригонометрические, 

иррациональные, показательные, логарифмические - по типу заданий КИМ ЕГЭ по 

математике профильного  уровня). 

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-коммуникативная, 

рефлексивная). 

Умение классифицировать неравенства по типам и распознавать различные методы решения 

неравенств. Умение приводить примеры, подобрать аргументы, сформулировать выводы. 

Умение объяснить изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах. Самостоятельное составление алгоритмических предписаний и инструкций по теме. 

Использование свойств и графиков функций при решении неравенств и их систем 

Изображение на координатной плоскости множества решений неравенствих систем. 

Построение и исследование математических моделей для описания и решения задач из 

смежных дисциплин. Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа. Составление обобщающих информационных конспектов. Развитие умения производить 
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аргументированные рассуждения, проводить обобщение. Работа с литературой (учебной и 

справочной). Выполнение работы по предъявленному алгоритму. 

Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые занятия, 

консультации; практикумы решения задач; урок-презентация, урок – исследования 

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-коммуникативная, 

рефлексивная). 

Поиск нужной информации в источниках различного типа.  

Воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики 

для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей.  

Сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учётом устойчивых познавательных интересов. 

Формы организации внеурочной деятельности: исследовательская и проектная 

деятельности.  

Логические задачи (по типу заданий открытого банка ЕГЭ базового уровня). Задачи 

занимательной арифметики, задачи на последовательности, переливания, взвешивания, 

движения, работу и другие. Софизмы, ребусы, шифры, головоломки. Задачи практического 

содержания: физического, экономического, химического, исторического профилей (по типу 

заданий КИМ ЕГЭ профильного уровня).  

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-коммуникативная, 

рефлексивная). 

Поиск нужной информации (формулы) в источниках различного типа. Умение адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную 

трудность и собственные возможности её решения. 

Умение производить аргументированные рассуждения, проводить обобщение. Умение 

воспринимать устную речь, участие в диалоге. 

Выполнение работы по предъявленному алгоритму.  

Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения учебных 

математических проблем. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказаться от 

образца, искать оригинальное решение. 

Воспитание средствами математики культуры личности, развитие логического мышления. 

Применение полученных знаний и умений в практической деятельности: умение решать 

текстовые задачи.  
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Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые занятия, 

консультации; практикумы решения задач; подготовка к олимпиадам, конкурсам, викторинам, 

урок-презентация, урок – исследования. 

III раздел. Функции 

Исследование функций. Графики элементарных функций. Производная функции, ее 

геометрический и физический смысл. Исследование функции с производной. Первообразная. 

Вычисление площадей криволинейных трапеций. Сложная функция. Область определения и 

множество значений функции. Решение уравнений , неравенств и их систем с помощью 

применения свойств функций ( нестандартные задачи).  

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-коммуникативная, 

рефлексивная). 

. Умение приводить примеры, подобрать аргументы, сформулировать выводы. Умение 

объяснить изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Самостоятельное составление алгоритмических предписаний и инструкций по теме. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Построение и исследование математических моделей для описания и решения задач из 

смежных дисциплин. Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа. Составление обобщающих информационных конспектов. Развитие умения производить 

аргументированные рассуждения, проводить обобщение. Работа с литературой (учебной и 

справочной). Выполнение работы по предъявленному алгоритму. 

Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения.  

Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения учебных 

математических проблем. 

Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно – полезной, учебно - 

исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые занятия, 

консультации; практикумы решения задач; урок-презентация, урок – исследования. 

IV раздел. Текстовые задачи. 

Умение классифицировать задачи по типам и распознавать различные методы решения задач. 

Умение приводить примеры, подобрать аргументы, сформулировать выводы. Умение 

объяснить изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Самостоятельное составление алгоритмических предписаний и инструкций по теме. 

Построение и исследование математических моделей для описания и решения задач из 

смежных дисциплин. Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа. Составление обобщающих информационных конспектов. Развитие умения производить 

аргументированные рассуждения, проводить обобщение. Работа с литературой (учебной и 

справочной). Выполнение работы по предъявленному алгоритму. 

Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения.  
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Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения учебных 

математических проблем. 

Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно – полезной, учебно - 

исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые занятия, 

консультации; практикумы решения задач; урок-презентация, урок – исследованияПоиск 

нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Работа с литературой 

(учебной и справочной). Составление обобщающих информационных таблиц (конспектов). 

Развитие умения производить аргументированные рассуждения, проводить обобщение.  

Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения.  

Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения учебных 

математических проблем. 

Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно – полезной, учебно - 

исследовательской, творческой и других видах деятельности. Формирование вычислительной 

культуры. 

Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые 

занятия, консультации; практикумы решения задач; урок-презентация, урок – исследования. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Программа внеурочной деятельности по математике направлена на достижение следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения (сформулированы на 

основе ФГОС с использованием списка общеучебных умений и способов действий, 

изложенных в ГОС-2004): 

ЛИЧНОСТНЫХ: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений;  

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

развитие логического мышления, пространственного воображения, критичности мышления на 

уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также для 

последующего обучения в высшей школе; 

сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми и младшими в образовательной, общественно – полезной, учебно – 

исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

Метапредметных: освоение способов деятельности 

познавательные:  
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овладение навыками познавательной, учебно – исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказаться от 

образца, искать оригинальное решение. 

Коммуникативные: 

умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута); 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять роли и функции участников, общие способы 

работы; 

использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создание базы данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Регулятивные: 

умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 

объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности; 

конструктивное восприятие иных мнений и идей, учёт индивидуальности партнёров по 

деятельности; 

умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 

последствия; 

осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫХ 

Базовый уровень: 

развитие представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 
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математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; применение способа 

поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от 

требования к условию; составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, 

интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения 

задачи; решение логических задач; 

развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат; 

владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах. 

Углубленный уровень: 

сформированность понятийного аппарата по основным курсам математики; знание основных 

теорем, формул и умения их применять; умения находить нестандартные способы решения 

задач; 

сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

освоение математики на профильном уровне, необходимом для применения математики в 

профессиональной деятельности и на творческом уровне. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Практикум по математике» в 11АБ классах (база) 

№ 
Наименование разделов, 

блоков, тем 

Деятельность учащихся. Формы 

проведения занятий 

Кол-во 

часов 

Даты 

проведения 

план факт 

 
Линейные и квадратные 

уравнения. 

Беседа-лекция. Практикум.. 
1 

  

 
Рациональные уравнения. 

Беседа. Практическая работа в 

группах. 
1 

  

 Иррациональные уравнения. Индивидуальная работа. 1   
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 Простейшие показательные 

уравнения. 

Мини-лекция Решение задач, работа в 

группах. 
1 

  

 Логарифмы и их свойства. Решение задач, работа в группах. 1   

 Логарифмические уравнения 

и методы их решения. 

Решение задач, работа в группах. 
1 

  

 Простейшие 

тригонометрические 

уравнения. 

Решение задач, работа в группах. 

1 

  

 Типы тригонометрических 

уравнений. 

Практическая работа в группах. 
1 

  

 Системы уравнений и методы 

их решений. 

Практическая работа в группах 
1 

  

 Решение задач с помощью 

уравнений. 

Практическая работа в группах,  
1 

  

 Решение задач с помощью 

систем уравнений. 

Беседа. Работа с источниками 

информации. 
1 

  

 Тригонометрические 

неравенства и их системы. 

Практическая работа в группах 
1 

  

 Иррациональные неравенства 

и их системы. 

Работа в группе 
1 

  

 Показательные неравенства. Решение олимпиадных задач 1   

 Логарифмические 

неравенства. 

Работа в группах. 
1 

  

 Линейные неравенства. Практическая работа 1   

 Рациональные неравенства. 

Метод интервалов. 

Решение задач, работа в группах. 

 

1   

 Смешанные неравенства и их 

системы. 

Решение олимпиадных задач 
1 

  

  Графики элементарных 

функций. 

Индивидуальная работа. 
1 

  

 Преобразования графиков. Практическая работа в группах 1   

 Исследование функции с 

помощью производной. 

Мини-лекция. Беседа. Решение задач. 

Практическая работа в группах 
1 

  

 Решение задач на нахождение 

наибольшего и наименьшего 

значений функции. 

Мини-лекция.Решение задач 

1 

  

  Вычисление площадей 

криволинейных трапеций. 

 Решение задач. 
1 

  

  Область определения и 

множество значений 

функции. 

Практическая работа.  

1 

  

 Решение уравнений, 

неравенств с помощью 

Мини-лекция. 1   
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применения свойств функций 

(нестандартные задачи) 

Решение задач 

 Задачи, решаемые с помощью 

пропорции. 

Мини-лекция. Решение заданий в 

парах. 
1 

  

 
Задачи на части. 

Беседа. Практическая работа в 

группах. 
1 

  

  Задачи на движение. Практическая работа в парах. 1   

 Задачи на проценты. Решение задач, работа в группах. 1   

 Задачи на совместную работу Решение задач, работа в группах 1   

 Задачи на уравнивание. Мини-лекция. Решение задач 1   

 Две основные задачи на 

дроби. 

Практическая работа 
1 

  

 Задачи экономические. Решение задач 1   

 Итоговый тест. Индивидуальная работа по карточкам 1   

 

2.4.Рабочая программа воспитания 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью Основной образовательной 

программы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа» городского округа закрытого административно-

территориального образования Сибирский Алтайского края.  

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский.  

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса  всех 

уровней общего образования, соотносится с рабочими программами воспитания для  

образовательных организаций дошкольного и среднего профессионального образования.  

Программа воспитания: 

предназначена   для   планирования   и   организации   системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 

определённых ФГОС; 

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления МБОУ СОШ 

ГО ЗАТО Сибирский, в том числе с учетом мнения совета обучающихся (президентский 

совет), совета родителей (законных представителей) обучающихся (родительский комитет); 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьями и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания;  

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 

принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 

ценностей; 
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  предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.  

2.4.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Содержание воспитания обучающихся в МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных 

религий народов России. 

Воспитательная деятельность в МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. 

2.4.1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Цель воспитания обучающихся в МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский: 

развитие личности,  создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Задачи воспитания обучающихся в  МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский: 

усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения полученных 

знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС СОО. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 

осознание российской гражданской идентичности; 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=424647&date=13.01.2023&dst=100016&field=134
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готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

2.4.1.2. Направления воспитания. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС 

ООО и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать 

первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России 

как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 

правовой и политической культуры. 

Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственного воспитания на основе духовнонравственной культуры народов 

России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства. 

Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с 

учетом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности. 
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Экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды. 

Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя 

и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учетом личностных интересов и общественных потребностей. 

2.4.1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО установлены 

ФГОС СОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых 

направлена деятельность педагогического коллектива МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский для 

выполнения требований ФГОС СОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) 

ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине 

- России, ее территории, расположении; 

сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам; 

понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины - России, Российского государства; 

понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к 

ним уважение; 

имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной 

по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности; 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека; 

доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших; 

умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки; 
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владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий; 

сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание: 

способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей; 

проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре; 

проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной 

среде; 

владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе; 

ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом; 

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое воспитание: 

сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление; 

проявляющий интерес к разным профессиям; 

участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание: 

понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей 

на природу, окружающую среду; 

проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам; 

выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания: 

выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 

знании; 

имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

2.4.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.4.2.1. Уклад школы 
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Воспитание в МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский – это процесс формирования личности 

ребенка, в котором непосредственно участвуют педагоги школы, обучающиеся и их родители 

(законные представители), социум. 

1 сентября 1981 года открылась Октябрьская средняя школа, которая размещалась в 

небольшом одноэтажном здании. В школе обучалось 72 ученика, работало 15 учителей. 1 

декабря 1984 года закончилось строительство новой, четырёхэтажной школы. В течение 15 

лет принимала школа учеников городка.  

В 1999 году   в результате реорганизации муниципальной общеобразовательной средней 

школы №1 ЗАТО п. Сибирский были созданы муниципальная начальная школа ЗАТО п. 

Сибирский и «Муниципальная общеобразовательная школа №2 ЗАТО п. Сибирский».   

С 1 сентября 2015 года школа реорганизована путем присоединения Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа» 

городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский 

Алтайского края и размещается в двух учебных зданиях: №1 по адресу ул. Кедровая 15А; №2 

по адресу ул. ул. 40 лет РВСН.15. 

МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский находится на территории закрытого военного городка, это 

современный, красивый и благоустроенный город, самое молодое поселение в Алтайском 

крае: в 2020 году город отметил свое 40-летие. Сибирский – город военнослужащих-

ракетчиков, которые здесь, на алтайской земле, стоят на страже государственных интересов 

России (76% учащихся из числа семей военнослужащих, прибывших из разных уголков нашей 

страны).  

На территории ЗАТО Сибирский в шаговой доступности от школы расположены: Детский сад 

(три корпуса) и учреждения дополнительного образования – ДЮЦ «Росток», спортивно-

оздоровительный комплекс «Бриз», Детская музыкальная школа, Дом культуры «Кристалл», а 

также Алтайский кадетский корпус. Все перечисленные учреждения образуют единый 

образовательный кластер, являются социальными партнерами. 

В МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский ведётся обучение с 1 по 11 классы (всего учащихся на 1 

сентября 2022 года – 1067), 40 классов-комплектов (1-4 классы – 18 комплектов, 5-9 классы – 

18 комплектов, 10-11 классы – 4 комплекта), обучение осуществляется в две смены, 

численность педагогического коллектива – 56 сотрудников. 

Начальные классы располагаются в здании № 2, средние и старшие – в   здании № 1. 

Контингент обучающихся, их семей представлен семьями, имеющими различный социальный 

статус: неполные, малообеспеченные, многодетные, воспитывающие ребенка с ОВЗ, 

воспитывающие ребенка инвалида, приемные (опекунские) семьи, находящиеся в социально-

опасном положении; семьи, в которых несовершеннолетний состоит на ведомственном 

(внутриучрежденческом) профилактическом учете, что, несомненно, влечет за собой 

необходимость выстраивания воспитательного процесса с учетом возможностей и запросов 

всех обучающихся. 

В МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский созданы все необходимые условия для обучения и 

воспитания обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ и инвалидов.  

В соответствии с требованиями ФГОС обустроены и оснащены современным учебным 

оборудованием кабинеты, обеспечены компьютерной техникой и доступом в интернет, в 

каждом здании имеется спортзал, актовый зал, спортивные площадки, библиотека и 
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читальный зал. Необходимые меры доступности и безопасности обеспечены в соответствии с 

нормативными требованиями.  

С первых лет своего открытия школа существует как учебное заведение, дающее высокий 

уровень образования и воспитания.  

Ключевым моментом воспитательной системы в МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский являются 

модельные события, участие в которых обеспечивает каждому обучающемуся точку 

приложения своих знаний, способностей и навыков творчества.  

Традиции, сложившиеся в МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский являются эмоциональными 

событиями, воспитывающими у обучающихся чувство гордости за свои интеллектуальные и 

творческие достижения, осознание важности своего персонального вклада в достижения 

школы, понимание перспектив своего личностного развития в контексте развития города, 

края, страны. 

Традиция воспитания в МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский – атмосфера сотрудничества, 

творчества, взаимообучения и поддержки. 

Педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. 

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

(в разрешении конфликтов) функции. Классный руководитель – тьютор, сопровождающий 

инициативы классного коллектива. 

Принципы воспитания:  

ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогов;  

реализация процесса воспитания главным образом через создание детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

организация основных совместных дел обучающихся и педагогов, как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности; 

учет интересов, запросов и мнения обучающихся, родителей (законных представителей) при 

принятии управленческих решений. 

Для педагогического коллектива МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский главной ценностью в 

построении воспитательной работы является поддержка обучающегося в стремлении своего 

интеллектуального, творческого, социального развития и раннего профессионального 

самоопределения. 

У школы есть своя символика и атрибуты – герб, знамя, гимн. Эта триада символов возникла 

не сразу. В их создании принимали участие учащиеся, учителя, родители. Они нужны как 

воплощение её истории и отражения настоящего, как выражение патриотизма членов 

школьного коллектива. Все торжественные мероприятия в школе начинаются с выноса 

школьного знамени, быть знаменосцем – это большая честь.  
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В 1999 году, по предложению выпускников школы, была создана детско-юношеская 

организация «Союз пылающих сердец» (СПС), которая позволила объединить учащихся 5-11 

классов для учебной, трудовой и творческой деятельности, а также для включения учащихся в 

управление деятельностью школы. У организации есть знамя, девиз, песня, эмблема, галстук. 

В 2000 году сформировано ученическое самоуправление - Президентский совет. Круг 

вопросов, находящихся в компетенции ученического самоуправления: защита прав и 

интересов учащихся; совместное сотрудничество в решении наиболее значимых вопросов 

учебно-воспитательного процесса; формирование и сохранение общешкольных традиций; 

организация ключевых дел; представление интересов учащихся в процессе управления 

школой; поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни.  Высшим органом 

ученического самоуправления является ученическая конференция.  

С 2017 года МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский активно включилась в реализацию 

деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». 

В школе организована деятельность и других детских и подростковых объединений 

(сверстников и разновозрастных): педагогический отряд «Пересвет»; юнармейский отряд 

«Крылатые»; волонтерский отряд «В твоих руках»; отряд юных инспекторов дорожного 

движения «Колесо»; дружина юных пожарных «Агенты 01», первичное отделение РДШ, 

ДЮО «СПС», театральное объединение «Маски», объединение учащихся «Орлята России», в 

январе 2023 года было открыто первичное отделение общероссийского общественно-

государственного движения Движение первых» 

Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития обучающегося, где он 

апробирует, осваивает способы поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, 

достигать поставленной цели, строить отношения.  

Детско-взрослые объединения:  

наркопост; 

школьная служба примирения. 

Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, способам деятельности взрослых и 

затем усваивают их. Они образуются системой связей и отношений участников, обладают 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. Основная цель — содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих 

ценностей и смыслов у всех участников. 

Родительские объединения:  

родительские комитеты классов и школы.   

Основная задача общности - обеспечение единства воспитательного пространства, 

объединение усилий по воспитанию в семье и школе, решение противоречий и проблем, 

разносторонняя поддержка обучающихся для их оптимального и полноценного личностного 

развития, воспитания.  

Структура воспитания в школе имеет разные уровни, что позволяет сохранить как 

традиционные подходы, так и внедрение новых методик воспитательного процесса.   

На внешкольном уровне:  
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социальные проекты, которые разрабатываются и реализуются совместно обучающимися, 

родителями и педагогами (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), цель проектов - преобразование окружающего школу социума;  

конференции (круглые столы, дискуссионные площадки, участниками которых являются все 

участники образовательного процесса и приглашенные представители различных сфер 

деятельности (наука, культура, спорт, власть, общественные организации), на площадках 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся 

жизни школы, города, страны;  

театральные показы, спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников;  

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным 

событиям. 

добровольческое движение (событийное волонтерство);  

На школьном уровне:  

общешкольные праздники, акции, фестивали, флешмобы, творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные, спортивные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы;  

церемонии награждения обучающихся и педагогов за активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы,  

добровольческое движение (событийное волонтерство). 

На уровне классов:  

участие классов в реализации общешкольных ключевых дел.  

На индивидуальном уровне:  

вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из 

возможных для него ролей;   

индивидуальная помощь (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел;   

наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми.  

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:   

стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, месячники, традиционные мероприятия: «День знаний», «День здоровья», «День 

учителя», «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пятиклассники», Посвящение в 

старшеклассники», «Торжественный прием в детскую и детско-юношескую организации 

«СПС», Выборы президентского совета», Выборы лидеров РДШ», День матери», «Новогодние 

праздники», «День защитника Отечества», «День памяти воинов интернационалистов», «День 
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8 марта», «Битва хоров», День Победы, «Вахта памяти», «Бессмертный полк», «Богатырские 

забавы», «Последний звонок», «Школьный бенефис» и другие. 

Значимые социальные партнёры МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский, участвующие в 

воспитании: 

МБУДО  «Детская музыкальная школа», 

МБУДО ДЮЦ «Росток», 

МБУ «Редакция газеты «Сибирский вестник», 

МБУ физической культуры и спорта «Центр физической культуры и массового спорта», 

МБУК «ДК «Кристалл», 

Тридцать пятая Краснознамённая орденов Кутузова и Александра Невского ракетная дивизия 

(войсковая часть 52929), 

филиал КГБУЗ «Первомайская центральная районная больница имени А.Ф. Воробьева» 

Городская больница ЗАТО Сибирский, 

МО МВД России по ЗАТО Сибирский, 

Специальная ПЧ №3 Специального управления ФПС №36 МЧС России. 

2.4.2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности учитывают специфику МБОУСОШ 

ГО ЗАТО Сибирский, интересы субъектов воспитания, тематику модулей, имеющиеся 

ресурсы. 

Перечни видов и форм деятельности являются примерными (могут меняться, в зависимости от 

возраста и числа участников, их индивидуальных особенностей, и других факторов) в 

рабочую программу включаются виды и формы деятельности, которые используются в школе 

или запланированы.  

Инвариантные модули: «Урочная деятельность», «Внеурочная деятельность», «Классное 

руководство», «Основные школьные дела», «Внешкольные мероприятия», «Взаимодействие с 

родителями (законными представителями)», «Профилактика и безопасность», 

«Самоуправление», «Профориентация», «Организация предметно-эстетической среды», 

«Социальное партнерство».  

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий в 

рамках максимально допустимой учебной нагрузки) может предусматривать:  

максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов 

для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений, использование на уроках знакомых детям 

актуальных примеров из книг, мультфильмов, игр; 

http://www.zato-sibirsky.ru/muzshk.htm
http://www.zato-sibirsky.ru/rostok.htm
http://www.zato-sibirsky.ru/sibvest.htm
http://www.zato-sibirsky.ru/briz.htm
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включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям целевых 

ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных задач уроков, 

занятий; 

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

использование в урочной деятельности материалов, посвященных значимым датам России, 

края, города, юбилеям деятелей культуры, спорта, политики (использование ежегодного 

календарного плана); 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность 

в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, 

явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки 

своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогическими работниками, соответствующие укладу МБОУСОШ ГО ЗАТО Сибирский, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и 

выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности 

(ежегодная школьная научно-практическая конференция для 1-11 классов – форма 

организации научно исследовательской деятельности обучающихся для усовершенствования 

процесса обучения и профориентации). 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими 

курсов, занятий и других форм работы в рамках внеурочной деятельности, реализуемых или 

запланированных в МБОУСОШ ГО ЗАТО Сибирский и предусматривает: 

вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять учащихся и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу;  
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создание в детско-юношеских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения. 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ начального 

общего и основного общего образования при формировании плана внеурочной деятельности 

образовательной организации предусмотрена часть, рекомендуемая для всех обучающихся: 

Информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном». 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине – России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре.   

Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе.   

Основные темы  занятий: связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной 

России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. 

Название курса (занятия, модуля): «Разговоры о важном». 

Курсы, занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся. 

Основная цель: развитие способности обучающихся применять приобретённые знания, 

умения и навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности, (обеспечение 

связи обучения с жизнью).  

Основная задача: формирование и развитие функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, естественнонаучной, финансовой, направленной на развитие 

креативного мышления и глобальных компетенций.   

Основные организационные формы: интегрированные курсы, метапредметные кружки или 

факультативы.  

Название курса (занятия, модуля): «Математическая грамотность», «Естественнонаучная 

грамотность», «Функциональная грамотность». 

Курсы, занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся. 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к труду как основному 

способу достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни.   

Основная задача: формирование готовности школьников к осознанному выбору направления 

продолжения своего образования и будущей профессии, осознание важности получаемых в 

школе знаний для дальнейшей профессиональной и в непрофессиональной 

деятельности.  Основные организационные формы:  

профориентационные беседы, деловые игры, квесты, решение кейсов, изучение 

специализированных цифровых ресурсов, профессиональные пробы, моделирующие 

профессиональную деятельность, экскурсии, посещение ярмарок профессий и 

профориентационных парков, участие в проекте «Билет в будущее».   
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Основное содержание: знакомство с миром профессий и способами получения 

профессионального образования; создание условий для развития надпрофессиональных 

навыков (общения, работы в команде, поведения в конфликтной ситуации и т.п.); создание 

условий для познания обучающимся самого себя, своих мотивов, устремлений, склонностей 

как условий для формирования уверенности в себе, способности адекватно оценивать свои 

силы и возможности. 

Название курса (занятия, модуля): «Мир профессий», «Билет в будущее». 

Вариативные направления: 

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся. 

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся, удовлетворение 

их особых познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и интересов.   

Основная задача: формирование ценностного отношения обучающихся к знаниям, как залогу 

их собственного будущего, и к культуре в целом, как к духовному богатству общества, 

сохраняющему национальную самобытность народов России.   

Основные направления деятельности: занятия по дополнительному или углубленному 

изучению учебных предметов или модулей; занятия в рамках исследовательской и проектной 

деятельности; занятия, связанные с освоением регионального компонента образования или 

особыми этнокультурными интересами участников образовательных отношений; 

дополнительные занятия для школьников, испытывающих затруднения в освоении учебной 

программы или трудности в освоении языка обучения; специальные занятия для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья или испытывающими затруднения в социальной 

коммуникации. 

Название курса (занятия, модуля): «Занимательная математика», «Практический русский 

язык», «Русская литература 19 века: от «лишнего человека» к новому герою», «Практикум по 

математике» 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов. 

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и 

талантов.   

Основные задачи: раскрытие творческих способностей школьников, формирование у них 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, формирование ценностного отношения к культуре; 

физическое развитие обучающихся, привитие им любви к спорту и побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых; оздоровление школьников, привитие им любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, развитие их самостоятельности и ответственности, формирование навыков 

самообслуживающего труда.   

Основные организационные формы: занятия школьников в различных творческих 

объединениях (школьный театр, организация фестивалей детского творчества, конкурсов); 
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занятия школьников в спортивном клубе «Сибиряк» (секциях, организация спортивных 

турниров и соревнований). 

Название курса (занятия, модуля): Театральная студия «Маски», «Рациональное питание», 

«Шахматы», «Волейбол», «Баскетбол», «Основы физической подготовки», «Мини-футбол», 

«Настольный теннис», «ГТО» 

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной направленности. 

Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего человека социальных умений – 

заботиться о других и организовывать свою собственную деятельность, лидировать и 

подчиняться, брать на себя инициативу и нести ответственность, отстаивать свою точку 

зрения и принимать другие точки зрения.  

Основная задача: обеспечение психологического благополучия обучающихся в 

образовательном пространстве школы, создание условий для развития ответственности за 

формирование макро- и микрокоммуникаций, складывающихся в образовательной 

организации, понимания зон личного влияния на уклад школьной жизни.  

Основные организационные формы: педагогическое сопровождение деятельности 

Российского движения школьников; волонтерского отряда, создаваемых для социально 

ориентированной работы; выборного совета обучающихся (президентского совета), 

создаваемого для учета мнения обучающихся по вопросам управления школой, для 

облегчения распространения значимой для учащихся информации и получения обратной 

связи от классных коллективов; постоянно действующего школьного актива, инициирующего 

и организующего проведение личностно значимых для учащихся событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов); творческих советов, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

Название курса (занятия, модуля): «Финансовая грамотность для волонтёра», Педагогический 

отряд «Пересвет», «Юнармейский отряд «Крылатые», «Волонтерский отряд «В твоих руках», 

«Подросток и закон», «Успех в моих руках» 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Деятельность классного руководителя регламентирована рабочей программой воспитания; 

положением об организации работы педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство; организуется на основании календарного плана воспитательной работы школы и 

класса на текущий учебный год.  

Реализация воспитательного потенциала классного руководства направлена, в первую 

очередь, на решение задач воспитания и социализации обучающихся и   предусматривает: 
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 классные часы (1-11 класс) - это еженедельная запланированная, встреча детей и 

классного руководителя. Классный час может быть тематическим (расширять кругозор 

учащихся, посвящен коммуникации, самопознанию, профилактике, коррекции и т.д). Он 

может быть ситуативным и быть посвящен разговору с учащимися, обсуждению насущной 

проблемы.  Подготовку классного часа или его части можно поручить учащимся. В любом 

случае – это время диалога, интересного доверительного общения. Каждый может быть 

организатором, участником или активным слушателем. Это позволяет учащимся занять 

активную позицию по отношению к происходящему.  

 еженедельное проведение цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном»; 

 профориентационные мероприятия (беседы, проекты «Билет в будущее», «Проектория» 

и др.) направленные на подготовку учащегося к осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего; 

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных делах, мероприятиях, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе;  

 вовлечение обучающихся в социально значимую деятельность: волонтерскую 

деятельность (отряд «В твоей руке»), педагогическую (отряд «Пересвет»), к участию в работе 

детских творческих групп (юнармия), в работу органов классного и школьного 

самоуправления (президентский совет, детско-юношеские организации «СПС», «Движение 

первых», «Большая перемена»); 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения 

обучающихся, классные вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке 

таких правил поведения в общеобразовательной организации (классные поручения, школьное 

самоуправление);  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом (социальный 

паспорт семьи и класса, мониторинг, психолого-педагогическое тестирование, анкетирование 

и другое);  

 привлечение специалистов (педагога-психолога, социального педагога, инспектора 

ПДН) для проведения работы по профилактике правонарушений и преступлений, 

направленных на формирование умений бесконфликтного общения;  

 проведение инструктажей по безопасности жизнедеятельности; 
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 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный 

поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы 

индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса работа с 

учащимися и семьями состоящими, находящимися в трудном и социально опасном 

положении, работа с одаренными детьми, консультации и др.); 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение 

и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к 

участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать 

обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских 

собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, родительского 

всеобуча, информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в 

классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с 

учителями, администрацией;  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

 привлечение родителей (законных представителей) обучающихся к организации и 

проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 

 внутриклассные коллективные творческие дела (праздники, конкурсы, соревнования, 

экскурсии и т. п. 

Модуль «Основные школьные дела» 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает:  

общешкольные мероприятия и праздники, ежегодные творческие мероприятия, связанные с 

общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все 

классы:  

еженедельная церемония выноса государственного флага Российской Федерации (вынос флага 

осуществляется в первый учебный день каждой учебной недели перед первым учебным 

уроком и в конце каждой учебной недели по окончании последнего учебного урока в холле 1 

этажа; 

Сентябрь: Месячник безопасности и гражданской защиты детей (мероприятия по 

профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, терроризма, учебно-

тренировочная эвакуация учащихся), День знаний, День окончания Второй мировой войны, 

День солидарности в борьбе с терроризмом, День Здоровья; 
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Октябрь: Месячник правового воспитания, профилактики преступлений и безнадзорности, 

международный день пожилых людей; День Учителя; День отца, День памяти жертв 

политических репрессий; 

Ноябрь: Месячник «Молодежь за здоровый образ жизни», Месячник воспитания 

толерантности и культуры семейных отношений, День народного единства, День матери; 

Декабрь: месячник художественно-эстетического воспитания «Я талантлив», День Героев 

Отечества; День Конституции Российской Федерации; «Новый год»; 

Январь: месячник духовно-нравственного воспитания, месячник науки и техники, День 

снятия блокады Ленинграда;  

Февраль: Месячник оборонно-массовой, гражданской и патриотической работы, ФДТ «Битва 

хоров», День памяти воинов – интернационалистов, День защитника Отечества; 

Март: Месячник профориентации «Билет в будущее», Международный женский день; День 

воссоединения Крыма с Россией;  

Апрель: Месячник «Школа – территория здоровья и безопасности», Месячник 

экологического и трудового воспитания, День космонавтики;  

Май: Месячник патриотического воспитания «Растем патриотами России», Праздник Весны и 

Труда; День Победы; День славянской письменности и культуры;  

Июнь: Международный день защиты детей; День России; День памяти и скорби;  

Август: День Государственного флага Российской Федерации; 

участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире («Флаги 

России», «Окна России», «Бессмертный полк», «День семьи, любви и верности», «День 

памяти», «Блокадный хлеб», «Крымская весна», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», 

«Библионочь» и другие);  

торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов («Первый звонок», «Последний звонок», «Выпускной», посвящение в пятиклассники,  

торжественный прием в детско-юношеские организации, РДШ и др.);  

церемонии награждения (по итогам четверти, года) обучающихся и педагогов за участие в 

жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие школы, 

города (торжественная линейка);  

социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогами, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности (Весенняя и осенняя неделя добра, «Школьный двор», «Ветеран рядом», 

«Волонтер» и др.);  

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 

встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 

анализа общешкольных дел. 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 
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Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами школы (военно-патриотическая игра «Зарница», «День защиты детей», открытый 

фестиваль патриотической песни, музейные уроки и т.д;  

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, 

модулям (неделя точных наук, неделя естествознания, неделя иностранных языков, неделя 

финансовой грамотности, всероссийские акции и дни единых действий);  

экскурсии, походы выходного дня (в музеи, кинотеатры, на предприятия и др.), организуемые 

в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия; 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта (форум «Юные лидеры Сибири», краевой слет детских и 

молодежных организаций и др.). 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский в данном вопросе.  

Основные задачи школы по работе с родителями:  

организация конструктивного общения педагогов с родителями; 

привлечение родителей к участию в организации деятельности обучающихся; 

повышение педагогической грамотности родителей (законных представителей). 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

участие родителей в управлении школой (Управляющий совет), решении вопросов воспитания 

и социализации обучающихся (общешкольный родительский комитет, наркопост, школьная 

служба примирения, родительский патруль и др.); 

Управляющий совет является коллегиальным органом управления школы, реализующим 

принцип демократического, государственно-общественного характера управлением 

образования. Периодичность проведения заседаний устанавливается Советом, но не реже 

одного раза в полугодие. 

Общешкольный родительский комитет состоит из представителей родителей (законных 

представителей) обучающихся с 1 по 11 класс. Собирается не реже 1 раз в четверть. Основные 

задачи: 
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укрепление связей между семьей, школой, общественными организациями, социальными 

партнерами в целях обеспечения единства воспитательного воздействия на обучающихся и 

повышения его результативности;  

содействие в совершенствовании условий организации образовательной деятельности, охране 

жизни и здоровья обучающихся, защите их законных прав и интересов, организации и 

проведении общешкольных родительских собраний;  

организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся по 

разъяснению прав, обязанностей и ответственности участников образовательной 

деятельности. 

Наркопост проводит работу с родителями (законными представителями), направленную на: 

устранение условий формирования и развития отклоняющегося поведения, формирования 

зависимостей несовершеннолетних; привлечение родительской общественности к активному 

участию в профилактических мероприятиях. 

Школьная служба примирения –просветительская работа с родителями. 

Родительский патруль, создается из числа родителей (законных представителей), дети 

которых обучаются в начальных классах и педагогов школы, с целью защиты прав детей и 

предупреждения правонарушений, связанных с нарушением правил дорожного движения. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся предусматривает 

проведение: 

родительских гостиных, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей (законных 

представителей) с обучающимися, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы 

с приглашением специалистов; 

родительские дни, во время которых родители (законные представители) могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в образовательной организации; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

родительский всеобуч «Школа ответственного родительства», на котором родители (законные 

представители) получают рекомендации и советы по воспитанию от педагогов, психологов, 

социального педагога, врачей, сотрудников полиции и других лиц и обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся; 

педагогическая мастерская «Рука в руке» - психолого-педагогические практикумы, 

проводимые социальным педагогом (классным руководителем и/или педагогом-психологом) 

для родителей одного класса или специально выделенной группы родителей (дети с ОВЗ и 

дети инвалиды; семьи, находящиеся в социально опасном положении, трудной жизненной 

ситуации), имеющих подобные проблемы; 

родительский чат (1-11 класс) – чаты родителей  для обсуждения и решения актуальных 

вопросов. Такие группы создаются в каждом классе, в родительском комитете школы и в 

случае организации конкретного дела.  В чаты включены классные руководители (в классных 

чатах) и представители администрации (в общешкольных чатах). Чаты позволяют оперативно 
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распространять важную классную или общешкольную информацию, получать обратную связь 

от родителей, передавать медиаконтент. 

На индивидуальном уровне: 

работа по запросу родителей (законных представителей) для решения острых конфликтных 

ситуации (Совет профилактики, школьная служба примирения); 

участие родителей (законных представителей) в педагогических консилиумах, собираемых 

в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

обучающегося; 

помощь со стороны родителей (законных представителей) по подготовке и в проведении 

общешкольных и классных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей (законных представителей). 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Одной из приоритетных задач воспитания является создание условий для успешного 

формирования и развития личностных ресурсов обучающихся, способствующих преодолению 

различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости к 

неблагоприятным факторам, физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия. 

Модуль «Профилактика и безопасность» реализуется по следующим направлениям:   

Профилактика безнадзорности и правонарушений.  

Задачи воспитания:   

создание эффетивной системы социальной поддержки детей и подростков группы риска, 

направленной на решение проблем детской и подростковой безнадзорности и преступности 

(организация внеурочной занятости, оказание помощи в трудоустройстве);   

организация профилактической работы по предупреждению правонарушений обучающихся 

(тематические классные часы, беседы, встречи и т.д);   

повышение правовой культуры и социально – педагогической компетенции родителей 

(законных представителей) обучающихся;   

сотрудничество с организациями и службами по работе с семьей с целью повышения 

воспитательной функции семьи и обеспечению корректировки воспитания в семьях отдельных 

учащихся;   

формирование уважительного отношения к материальным ценностям.   

Реализация путем:   

разработки и реализации профилактических программ (ИПР, МИПР), направленных на работу 

как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, организацию межведомственного 

взаимодействия; 

составление и корректировка социальных паспортов классов и школы, включающих 

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-
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педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 

социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.);   

выявления семей и учащихся, находящихся в социально опасном положении, учащихся 

«группы риска»;   

выявления учащихся, систематически пропускающих уроки без уважительных причин;   

родительского всеобуча;   

мероприятий в рамках «Всероссийского дня правовой помощи детям», мероприятий в рамках 

Межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России» и 

др.;   

взаимодействия с инспектором по делам несовершеннолетних;   

вовлечения обучающихся, состоящих на различных видах учета, в общественно-значимую 

деятельность;   

организации встреч с работниками прокуратуры, комиссии по делам несовершеннолетних, 

полиции.   

Профилактика суицидального поведения, формирование жизнестойкости, половой 

неприкосновенности.  

Задачи воспитания:   

оказание помощи в решении личностных проблем социализации и построении 

конструктивных отношений с родителями, педагогами и сверстниками;   

способствовать развитию навыков саморегуляции и управления стрессом.   

Реализация путем:   

работы классного руководителя, педагога – психолога, социального педагога и других 

специалистов;   

проведение лекториев (повышение педагогических компетенций) для педагогического 

коллектива;   

индивидуальных консультаций с учителями-предметниками и классными руководителями;   

родительских собраний, всеобучей (лекториев) и консультаций для родителей  (законных 

представителей) обучающихся, оказавшихся в кризисной ситуации;   

мониторинга среди обучающихся по выявлению учащихся, находящихся в кризисной 

ситуации, посредством заполнения и последующего анализа «карты факторов суицидального 

риска»;   

изучения межличностных взаимоотношений учащихся в классных коллективах 

(социометрия);   

комплексной психологической диагностики учащихся с проблемами обучения, развития, 

воспитания;  

тематических классных часов;  

консультации для учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации;   
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информирования о  действии «Телефонов доверия», памятки, инструкции; 

включение обучающихся в социально-одобряемую деятельность во внеурочное время, в т. ч. в 

занятия объединений дополнительного образования.    

Профилактика экстремизма и терроризма.  

Задачи воспитания:   

воспитание культуры толерантности и межнационального согласия;   

формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной 

атмосферы, основанных на принципах уважения прав и свобод человека.  

Реализация путем:    

организации тематических классных часов по проблеме воспитания толерантности у 

обучающихся, по профилактике экстремизма, расовой, национальной, религиозной розни, 

уроков доброты, нравственности;   

встречи с работниками правоохранительных органов по вопросу ответственности за участие в 

противоправных действиях.  

Профилактика потребления психоактивных веществ.   

Задачи воспитания:  

формирование знаний об опасности различных форм зависимостей, негативного отношения к 

ним путём просветительской и профилактической деятельности с учащимися, педагогами, 

родителями (законными представителями);   

обеспечение условий для организации и проведения мероприятий, направленных на 

формирование у учащихся стремления к ведению здорового образа жизни, повышение 

значимости здорового образа жизни, престижности здорового поведения через систему 

воспитательных мероприятий;   

организация совместной работы с родителями (законными представителями);  , педагогами, 

медиками и общественностью по профилактике употребления употреблению спиртных 

напитков, наркотических и психотропных веществ, табачных изделий;   

развитие коммуникативных и организаторских способностей учащихся, способности 

противостоять негативному влиянию со стороны.   

Реализация путем:   

выявления учащихся, склонных к употреблению алкоголя, наркотиков, токсических веществ, 

табакокурению и проведение с ними профилактической работы (социально-психологическое 

тестирование, наблюдение);   

размещения информационно-методических и профилактических материалов на стендах и 

сайте школы;   

организации лекториев, циклов бесед, круглых столов, тематических классных часов, акций, 

квестов, конкурсов для учащихся. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.  
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Задачи воспитания:   

воспитание культуры правильного, безопасного поведения на дороге;   

формирование навыков безопасного поведения.   

Реализация путем:   

изучение ПДД в рамках урочной и внеурочной деятельности;   

организация и участие в акциях, конкурсах по ПДД;   

встречи с работниками правоохранительных органов по вопросу ответственности за 

нарушение правил дорожного движения. 

Физкультурно-оздоровительная работа: 

работа с учащимися всех групп здоровья на уроках физкультуры, секциях;  

проведение физкультминуток на уроках, динамических перемен;  

организация работы объединений физкультурно-спортивной направленности, школьного 

спортивного клуба «Сибиряк»;  

дни здоровья; проведение бесед в классах о режиме дня, правильном питании, здоровом 

образе жизни, значении спорта в жизни;  

организация наглядной агитации на стендах школы, разработка памяток и буклетов; 

профилактические беседы, встречи с представителями медицинских учреждений. 

Правильное (здоровое) питание: 

проведение внеклассных мероприятий, бесед, акций по формированию правильного 

(здорового) питания;  

реализация мероприятий в рамках курса «Разговор о правильном питании»; 

контроль за качеством питания и питьевым режимом;  

проведение родительских собраний и индивидуальных консультаций о необходимости 

правильного рационального питания школьника. 

Пожарная и электробезопасность, правила поведения в чрезвычайных ситуациях: 

классные часы по изучению правил пожарной и электробезопасности проводятся с учетом 

возраста обучающихся, с привлечением специалистов – работников пожарной охраны, МЧС;  

проведение практических занятий по эвакуации из здания школы; 

просмотр учебных фильмов, тематических бесед, проведение инструктажей о правилах 

пожарной и электробезопасности; 

изучение правил поведения в случае возникновения пожара в помещении; 

системное изучение наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций, их особенностей и 

возможных последствий, обучение поведению в таких условиях. 

Интернет-безопасность: 



621 

 

информирование обучающихся о видах информации, способной причинить вред здоровью и 

развитию несовершеннолетних, запрещенной или ограниченной для распространения на 

территории Российской Федерации, а также о негативных последствиях распространения 

такой информации (беседы, встречи с сотрудниками полиции, распространение буклетов, 

листовок, памяток); 

информирование обучающихся о способах незаконного распространения такой информации в 

информационно- телекоммуникационных сетях, в частности, в сетях Интернет и мобильной 

(сотовой) связи (в том числе путем рассылки SMS-сообщений незаконного содержания); 

обучение правилам ответственного и безопасного пользования услугами Интернет и 

мобильной (сотовой) связи, другими электронными средствами связи и коммуникации, в том 

числе способам защиты от противоправных и иных общественно опасных посягательств в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в частности, от таких способов 

разрушительного воздействия на психику учащихся, как кибербуллинг (жестокое обращение с 

детьми в виртуальной среде) и буллицид (доведение до самоубийства путем психологического 

насилия); 

предупреждение совершения обучающимися правонарушений с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий. 

Общешкольные объединения, деятельность которых направлена на проведение ранней 

профилактики. 

Совет профилактики безнадзорности и правонарушений создается для осуществления 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и 

законных интересов. 

Наркопост - является общественным органом, проводящим комплексную первичную 

профилактическую работу в школе для выработки у обучающихся навыков здорового образа 

жизни и формирования устойчивого нравственно-психологического неприятия употребления 

психоактивных веществ (табака, алкоголя, токсических веществ, наркотиков).   

Школьная служба примирения – подразделение Совета профилактики, работа которого 

направлена на урегулирование разногласий между участниками образовательных отношений 

защита прав и законных интересов участников образовательных отношений (обучающихся, 

родителей обучающихся (законных представителей), педагогов); содействие профилактике и 

социальной реабилитации участников конфликтных и противоправных ситуаций с 

использованием восстановительных технологий; просветительская работа с родителями. 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский помогает 

педагогическим работникам воспитывать у обучающихся инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни.  

Основная задача - участие представителей органов ученического самоуправления в 

разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в МБОУ СОШ ГО ЗАТО 

Сибирский.  
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Ученическое самоуправление в школе школы происходит через следующие виды и формы 

деятельности: 

на уровне школы:  

участие обучающихся 10-11-х классов в деятельности совета школы, творческих групп по 

подготовке и проведению общешкольных дел и группы медиации (школьная служба 

примирения).  

Президентский совет – представительный орган, представляющий интересы учащихся, 

работает в тесном контакте с администрацией школы, его основные задачи: организация 

жизнедеятельности ученического коллектива, активов классов на основе взаимодействия 

классных коллективов, вовлечение учащихся в активную жизнь школы через деятельность 

министерств. Президентский совет избирается обучающимися 5–11-х классов, тайным 

голосованием (выборы президентского совета), из числа кандидатов 9 – 11 классов, 

выдвинувшим свои кандидатуры. 

Члены президентского совета в сотрудничестве с классными руководителями и педагогами 

школы, проводят классные часы и школьные мероприятия. Традиционные: «Здравствуй, 

школа», «Посвящение в пятиклассники», «Посвящение в старшеклассники», День учителя, 

День космонавтики, Дни здоровья, Осенний бал, Новогодние праздники, Конкурс 

патриотической песни, День воина-интернационалиста, День Защитника отечества, 

Богатырские забавы, Концерт на 8 марта, Ученик года, День Победы, Последний звонок, 

Выпускной бал, проведение интеллектуально-познавательных мероприятий, акций, флэш-

мобов и т.д. 

Наиболее авторитетные ребята входят в состав различных комиссий, советов, служб: служба 

примирения (выявление конфликтных ситуаций среди обучающихся и разрешение споров по 

урегулированию взаимоотношений), наркопост (профилактика потребления ПАВ), совет 

профилактики (представление интересов обучающихся на Совете профилактики и малых 

педагогических советах), Управляющий совет МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский и др. 

на уровне классов:  

деятельность командиров класса, совета класса и творческих групп класса; 

Данный уровень самоуправления дает обучающимся возможность раскрыть свои личностные 

качества, получить опыт реализации различных социальных ролей в процессе разработки 

плана классных дел, подготовки и организации разнообразных событий класса. На этом 

уровне самоуправления решаются следующие задачи: под руководством классного 

руководителя создается модель самостоятельной деятельности по реализации инициатив 

обучающихся; создаются условия для выявления и реализации творческого потенциала 

обучающихся; воспитывается личная и коллективная ответственность за выполнение 

порученных дел. 

на индивидуальном уровне:  

вовлечение обучающихся классов в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел;  

индивидуальные поручения. 

Модуль «Профориентация» 
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Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

обучающихся. Задача совместной деятельности учителя и обучающегося – формирование 

готовности к профессиональному самоопределению (ГПС) обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей и потребности экономики в кадрах, специфики рынка труда 

как регионального, так и федерального уровней.  

Профориентационная работа осуществляется через: 

профориентационные классные уроки, часы; 

профориентационные игры (деловые игры, квесты), проведение месячника профориентации; 

экскурсии на предприятия; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в 

организациях профессионального образования (ВУЗы и ССУЗы); 

изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного тестирования (онлайн-тестирования - «Онлайн-тесты по 

профориентации и др.); 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов «Билет в Будущее»; онлайн-

проектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков («ПроеКТОриЯ», «Открытые 

уроки», «Большая перемена), всероссийская программа по развитию системы ранней 

профориентации «Zасобой», проект «Билет в Будущее»); 

индивидуальные консультации педагога-психолога, социального педагога для обучающихся и 

их родителей по вопросам склонностей, способностей и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии с использованием 

профдиагностики; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных 

в основную образовательную программу, или в рамках курсов дополнительного образования;  

профессиональные пробы практического и/или моделирующего уровней (в онлайн или очном 

формате); 

обязательное ведение «Профориентационной карты учащегося» для всех учащихся 10-11 

классов. 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает 

совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных 

отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе:  

оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе государственной символикой 

Российской Федерации и Алтайского края (флаг, герб);  

организацию и проведение церемоний выноса государственного флага Российской 

Федерации;  
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оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

кабинетов и т. п.); 

организацию и поддержание в школе звукового пространства позитивной духовно-

нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, 

музыка,), исполнение гимна Российской Федерации;  

выставки рисунков, фотографий творческих работ, посвященных событиям и памятным датам; 

выпуски стенгазет к предметным неделям; 

создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного 

книгообмена «Буккроссинг», на которые желающие обучающиеся, родители (законные 

представители) и педагогические работники могут выставлять для общего пользования свои 

книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

с обучающимися своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию 

и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя с обучающимися; 

событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т. п.); 

акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах 

(стенды «Уголок здоровья», «В мире профессий», «Растем патриотами», «Школьная жизнь», 

«Наши достижения», «Уголок безопасности» и т.д.); 

создание зоны – «Комната детских инициатив», где обучающиеся создают и реализовывают 

собственные идеи, это центральное место детского объединения, штаб ребят, место встреч, 

сборов, рабочее место Советника директора по воспитательной работе. 

Модуль «Социальное партнерство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 

участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий в 

рамках реализации Рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т.п.); 

участие представителей организаций-партнеров в проведении внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

проведение на базе организаций-партнеров отдельных занятий, внешкольных мероприятий, 

акций воспитательной направленности при соблюдении требований законодательства 

Российской Федерации; 

совместную работу обучающихся и представителей организаций-партнеров в области 

социального проектирования благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и 

т. д. направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 
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Социальный партнер Содержание совместной деятельности 

МБУДО  «Детская музыкальная 

школа» 

Организация и участие в мероприятиях патриотической, 

эстетической, духовно-нравственной направленности 

(концерты, фестивали, просмотры и т.д.) 

МБУДО ДЮЦ «Росток» Организация и участие в мероприятиях гражданской, 

патриотической, эстетической, направленности 

(конкурсы, фестивали, акции, «Зарница» и т.д.) 

МБУ «Редакция газеты 

«Сибирский вестник» 

Трансляция положительного имиджа школы через 

средства массовой информации, освещение 

мероприятий 

МБУ физической культуры и 

спорта «Центр физической 

культуры и массового спорта» 

Организация и участие в мероприятиях спортивно-

оздоровительной направленности (соревнования, акции, 

лагерь с дневным пребыванием) 

МБУК «ДК «Кристалл Организация и участие в мероприятиях гражданской, 

патриотической, эстетической, направленности 

(конкурсы, фестивали, выставки, акции, просмотры, 

экскурсии, участие в мероприятиях музея  и т.д.) 

Тридцать пятая 

Краснознамённая орденов 

Кутузова и Александра 

Невского ракетная дивизия 

(войсковая часть 52929) 

Организация и участие в мероприятиях гражданской, 

патриотической, духовно-нравственной, 

профориентационной направленности, физическое 

развитие, формирование культуры здоровья  (экскурсии, 

фестивали, участие в мероприятиях музея, «Уроки 

мужества», «Богатырские забавы», встречи, митинги, 

дни открытых дверей и т.д.) 

МО МВД России по ЗАТО 

Сибирский (на основании 

совместного плана работы) 

Организация и участие в мероприятиях гражданской, 

патриотической, правовой, профориентационной 

направленности, профилактика безнадзорности и 

правонарушений («Внимание, дети!», «Дети России», 

др.) 

ГИБДД МО МВД по ЗАТО 

Сибирский (на основании 

совместного плана работы) 

Участие в акциях, проводимых ЮИД. 

Занятия по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. Тематические сообщения 

на классных и общешкольных родительских собраниях. 

КДН (по отдельному плану) Индивидуальные мероприятия в рамках реализации 

МИПРов. 

Тематические сообщения на классных и общешкольных 

родительских собраниях. 
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Специальная ПЧ №3 

Специального управления ФПС 

№36 МЧС России 

Организация и участие в мероприятиях гражданской, 

патриотической, правовой, профориентационной 

направленности, ДЮП «Агенты 01» 

филиал КГБУЗ «Первомайская 

центральная районная больница 

имени А.Ф. Воробьева» 

Городская больница ЗАТО 

Сибирский 

Участие в мероприятиях по формирование культуры 

здоровья и ЗОЖ, по профилактике потребления 

психоактивных веществ 

Отдел по спорту и молодежной 

политики  

Мероприятия в рамках деятельности «Движение 

первых», «Орлята России», РДШ, Юнармии, отряда 

волонтёров, педотряда «Пересвет» (акции, флэш-мобы, 

социальные проекты и др.) 

Клубное объединение  «Дом 

добрых сердец»  

Организация и участие в мероприятиях гражданской, 

патриотической, духовно-нравственной направленности 

(День пожилых людей, день  Отца, день Матери, день 

Семьи, акции, мастер классы, педагогическая 

мастерская «Рука в руке», «Связь поколений» и др.) 

2.4.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

2.4.3.1. Кадровое обеспечение 

С целью создания единой системы воспитательной работы в школе, с 2022 года в школе 

сформирован Штаб воспитательной работы, в состав которого входят работники МБОУСОШ 

ГО ЗАТО Сибирский, а также иные заинтересованные лица, объединенные едиными целями, 

содержанием и стратегиями воспитательной работы, а также введена должность - Советник 

руководителя общеобразовательной организации по воспитательной работе и работе с 

детскими объединениями. 

Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают следующие педагогические 

работники: 

Должность Функционал 

Директор Осуществляет контроль развития системы организации 

воспитания обучающихся.  

Заместитель   

директора по ВР 

(руководитель ШВР)  

Организует воспитательную работу в школе: анализ, 

планирование, реализация плана, контроль реализации плана 

воспитательной работы; курирует деятельность ученического 

самоуправления (президентского совета), родительского комитета, 

деятельность педагогов-организаторов (вожатых), педагогов-

психологов, социального педагога, классных руководителей.  

Проводит организацию, контроль, анализ и оценку 

результативности работы ШВР; организация работы школьного 

Совета профилактики; организация взаимодействия специалистов 

ШВР со службами системы профилактики (комиссией по делам 

несовершеннолетних, органом социальной защиты населения, 

здравоохранения, молодежной политики, внутренних дел, центром 

занятости населения и т.д.); организация работы с обучающимися, 
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состоящими на профилактических учетах различного вида; 

организация деятельности школьной службы примирения. 

Заместитель директора по 

УВР  

Осуществляет контроль реализации воспитательного потенциала 

урочной деятельности, организует работу с неуспевающими и 

слабоуспевающими учащимися и их родителями (законными 

представителями), учителями-предметниками.   

Организует методическое сопровождение и контроль учителей 

предметников по организации индивидуальной работы с 

неуспевающими и слабоуспевающими обучающимися, учащимися 

с ОВЗ, из семей «группы риска».  

Осуществляет контроль реализации воспитательного потенциала 

урочной и внеурочной деятельности. Организует методическое 

сопровождение и контроль учителей предметников по 

организации индивидуальной работы с одаренными учащимися. 

Советник руководителя 

общеобразовательной 

организации по 

воспитательной работе и 

работе с детскими 

объединениями 

Участвует в разработке и реализации рабочей программы и 

календарного плана воспитательной работы, в том числе с учетом 

содержания деятельности РДШ, «Движение первых»; 

организовывает участие педагогов, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проектировании рабочих программ 

воспитания; обеспечивает вовлечение обучающихся в творческую 

деятельность по основным направлениям воспитания; участвует в 

организации отдыха и занятости обучающихся в каникулярный 

период; осуществляет координацию деятельности различных 

детских общественных объединений и некоммерческих 

организаций, деятельность которых направлена на укрепление 

гражданской идентичности, профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних, вовлечение детей и молодежи в 

общественно полезную деятельность; организует подготовку и 

реализацию мероприятий в рамках Всероссийского календаря 

образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации; обеспечивает 

информирование и вовлечение обучающихся для участия в  

мероприятиях Всероссийского календаря образовательных 

событий, а также всероссийских конкурсов, проектов и 

мероприятий различных общественных объединений и 

организаций. 

Классный  руководитель  Организует воспитательную работу с обучающимися и 

родителями (законными представителями) на уровне классного 

коллектива.  

Руководитель 

дополнительного 

образования 

Курирует деятельность объединений дополнительного 

образования, педагогов дополнительного образования,  

Обеспечивает работу «Точки роста».  
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Руководитель МО 

классных руководителей 

Координация деятельности классных руководителей по 

организации воспитательной (в т.ч. профилактической) работы, 

досуга, занятости детей в каникулярное и внеурочное время 

Учитель-предметник  Реализует воспитательный потенциал урока, проводит 

мероприятия в рамках внеурочной занятости (курсы, модули, 

события), участвует в реализации мероприятий в рамках 

Всероссийского календаря образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, проводит индивидуальную работу с 

неуспевающими и слабоуспевающими обучающимися, 

одаренными учащимися в рамках преподаваемого предмета. 

Социальный  педагог  Организует работу с обучающимися, родителями (законными 

представителями), классными руководителями, учителями 

предметниками по профилактике правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия. Проводит в рамках своей 

компетентности коррекционно-развивающую работу с учащимися 

«группы риска», детьми инвалидами, учащимися с ОВЗ и их 

родителями (законными представителями).  

Является куратором случая: организует разработку ИПРов (при 

наличии обучающихся категории СОП), обеспечивает их 

реализацию, подготовку отчетов о выполнении; реализация 

восстановительных технологий в рамках деятельности школьной 

службы примирения. 

Педагог-психолог  Организует психологическое сопровождение воспитательного 

процесса: проводит коррекционные занятия с учащимися, 

состоящими на различных видах учёта; консультации родителей 

(законных представителей) по корректировке детско-родительских 

отношений, обучающихся по вопросам личностного развития. 

Проводит занятия с обучающимися, направленные на повышение 

жизнестойкости, профилактику конфликтов, буллинга, 

профориентацию др.; реализация восстановительных технологий в 

рамках деятельности школьной службы примирения. 

Педагог организатор Организует проведение школьных мероприятий, подготовку и 

реализацию мероприятий в рамках Всероссийского календаря 

образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации; обеспечивает 

информирование и вовлечение обучающихся для участия в 

мероприятиях Всероссийского календаря образовательных 

событий, а также всероссийских конкурсов, проектов и 

мероприятий различных общественных объединений и 

организаций. Организация работы органов ученического 

самоуправления (президентский совет); формирование у 
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обучающихся, требующих особого внимания, активной жизненной 

позиции, вовлечение их в социально значимые мероприятия. 

Педагог-библиотекарь Участие в просветительской работе с обучающимися, педагогами. 

оказание воспитательного воздействия через подбор литературы с 

учетом индивидуальных особенностей и проблем личностного 

развития обучающихся; популяризация художественных 

произведений, содействующих гражданско-патриотическому, 

духовно-нравственному развитию, организация дискуссий, 

литературных гостиных и других мероприятий в целях более 

углубленного понимания обучающимися художественных 

произведений, развития культуры общения. 

Старшая вожатая Способствует развитию и деятельности «Орлята России» и других 

детских  объединений, помогает в разработке и реализации 

программ их деятельности; организует их коллективно-

творческую деятельность; организация работы органов 

ученического самоуправления; формирование у обучающихся, 

требующих особого внимания, активной жизненной позиции, 

вовлечение их в социально значимые мероприятия. 

Педагог-организатор  

ОБЖ  

Проводит практические занятия и тренировки обучающихся и 

работников школы по действиям в экстремальных ситуациях; 

планирует и организует систему внешних связей школы, 

необходимых для успешного осуществления деятельности школы 

по ГОЧС. 

Педагог дополнительного 

образования  

Разрабатывает и обеспечивает реализацию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. организация 

и проведение культурно-массовых мероприятий, в том числе 

участие в социально значимых проектах и акциях; вовлечение во 

внеурочную деятельность обучающихся, в том числе, требующих 

особого педагогического внимания. 

Учитель-логопед  

Учитель -дефектолог  

Проводит индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия с обучающимися, консультации родителей 

(законных представителей) в рамках своей компетентности.  

Руководитель спортивного 

клуба  

Пропаганда здорового образа жизни; привлечение к занятиям 

спортом максимального числа обучающихся, в том числе 

обучающихся, состоящих на разных видах учета или требующих 

особого педагогического внимания; организация и проведение 

спортивно-массовых мероприятий с детьми. 

Инспектор по делам 

несовершеннолетних 

(по согласованию) 

Организует правовое просвещение участников образовательного 

процесса, индивидуальную работа с обучающимися и родителями 

(законными представителями), семьями, состоящими на разных 

видах учетах. Участвует в реализации воспитательных (в т.ч. 

профилактических мероприятий) исходя из совместного плана 
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воспитательной работы, с учетом решения принятого на заседании 

ШВР 

Развитие кадрового потенциала: 

В МБОУСОШ ГО ЗАТО Сибирский запланированы и проводятся мероприятия, направленные 

на повышение квалификации работников в области воспитания, организация научно-

методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей 

образовательной системы школы и имеющихся у самих педагогов интересов. 

Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через: 

курсы повышения квалификации; 

регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-практических 

конференциях; 

изучение научно-методической литературы; 

знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом. 

2.4.3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Воспитательная деятельность в МБОУСОШ ГО ЗАТО Сибирский регламентируется 

следующими нормативно-правовыми актами: 

Конституция Российской Федерации; 

Конвенция ООН о правах ребенка; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 № 996р); 

Концепция государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 25.08.2014 №1618-р); 

Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09. 2014 г. № 1726-р); 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан в РФ на 2021–2024 гг.» 

(утверждена Правительством РФ от 30.12.2020); 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.01.2017 №10н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в области воспитания»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по организации работы 



631 

 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных 

организациях (письмо Министерства Просвещения РФ от 12.05.2020 № ВБ-1011/08); 

Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования 

(приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 286), основного общего образования 

(приказ Минпросвещения России от 31.05. 2021 г. № 287), среднего общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413); 

Стратегия национальной безопасности РФ, утвержденная Указом Президента РФ от 

02.07.2021 года № 400; 

Актуализированная примерная рабочая программа воспитания, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол № 3/22 

от 23 июня 2022 года); 

Приказ Минпросвещения России от 23.11.2022 N 1014 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы среднего общего образования» 

Локальные акты МБОУСОШ ГО ЗАТО Сибирский, регламентирующие вопросы организации 

воспитательной работы. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...»); 

Локальные акты МБОУСОШ ГО ЗАТО Сибирский, регламентирующие вопросы организации 

воспитательной работы. 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющими особые образовательные 

потребности: обучающиеся с инвалидностью, с ОВЗ, одаренные, с отклоняющимся 

поведением, созданы особые условия: 

Категория Условия 

Обучающиеся с 

инвалидностью, ОВЗ 

Разработаны адаптированные основные общеобразовательные 

программы для детей с ОВЗ. Педагогом-психологом, учителем-

логопедом, учителем-дефектологом проводятся регулярные 

индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие 

занятия. Обучение, при необходимости, осуществляется 

индивидуально на дому. Имеются специальные учебники и 

учебные пособия (ФГОС ОВЗ для образовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы). Обучение осуществляется в соответствии с 

рекомендациями ПМПК. Организация бесплатного питания (ОВЗ).  

Обучающиеся с 

отклоняющимся 

поведением 

Социально-психологическое сопровождение. Организация 

педагогической поддержки, профилактической и коррекционно-

развивающей работы (ИПР, МИПР). Консультации родителей 

(законных представителей) педагогом-психологом, социальным 
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педагогом. Коррекционно-развивающие групповые и 

индивидуальные занятия. Помощь в решении семейных и 

бытовых проблем. 

Одаренные дети Консультации педагога-психолога. Психолого-педагогическое 

сопровождение (по запросу). 

 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются:  

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации;  

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений;  

построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей 

ивозможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности.  

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

школа ориентируется на: 

формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

педагогов-предметников, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями.  

В МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский имеется материально-техническая база для 

осуществления образовательного процесса детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Педагоги школы регулярно проходят курсы повышение квалификации по вопросам 

организации образования и воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

2.4.3.3. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

учащихся МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский решает следующие воспитательные задачи: 

формирование у обучающихся активной жизненной позиции; 

вовлечение обучающихся в совместную деятельность и активное участие в ней. 
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Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в школе строится на следующих принципах: 

публичность поощрения (информирование обучающихся о награждении, на линейках, общих 

сборах и т.д.);  

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников 

(линейки, собрания и т.д.);  

соответствие процедур награждения укладу жизни школы;  

прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях); 

регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях –

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 

сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград, что дает возможность стимулировать активность групп обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и не 

получившими ее);  

дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский применяет следующие виды поощрения:  

объявление благодарности родителям;  

объявление благодарности обучающимся;  

награждение грамотой за особые успехи;  

похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов»;  

представление обучающегося в установленном порядке к награждению премией губернатора. 

награждение грамотами, дипломами (разной степени); 

награждение медалями, вымпелами, кубками, ценными подарками. 

Обучающиеся школы награждаются за:  

успехи в учебе;  

участие и победы в учебных, творческих конкурсах и спортивных соревнованиях;  

общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы; благородные 

поступки.  

Награждения применяются директором по представлению администрации школы, 

педагогического совета, классного руководителя, учителя предметника, советника по 

воспитанию. 

Грамоты и Благодарственные письма подписываются директором, и заверяется печатью.  

Вручение Грамот и Благодарственных писем производится в торжественной обстановке на 

праздничных школьных мероприятиях, линейках параллели классов и др..  
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Вручение Грамот производится директором или заместителями директора, президентским 

советом, родительским комитетом и др. лицами. 

Обучающиеся имеют право ежегодно награждаться грамотами, при соответствующих  

достижениях в образовательной, творческой, спортивной деятельности. 

Фиксация достижений участников осуществляется в виде портфолио в течение учебного года.  

Портфолио включает: 

артефакты признания – грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.; 

артефакты деятельности – рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д. 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах 

награждения размещается на стендах в холлах школы зданий №1 и №2, на сайте школы 

и ее странице в социальных сетях. 

2.4.3.4. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в МБОУ СОШ 

ГО ЗАТО Сибирский в соответствии с планируемыми результатами воспитания, личностными 

результатами обучающихся на уровне основного общего образования, установленными 

соответствующим ФГОС ООО.  

Основным методом анализа воспитательного процесса является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения, с 

привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса и результатов воспитания включается в 

календарный план воспитательной работы.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

приоритет анализа сущностных сторон воспитания, ориентирует на изучение, прежде всего, не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада школы, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений 

между педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями);  

развивающий характер осуществляемого анализа, ориентирует на использование результатов 

анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 

(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами);  

распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся, 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это результат как 

организованного социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и их стихийной социализации, и саморазвития.  

В рамках самоанализа для изучения эффективности воспитательной работы проводится 

мониторинг по следующим направлениям:  

результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся  
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе, советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, педагогом-организатором, старшей вожатой с последующим 

обсуждением результатов на заседании штаба воспитательной, методическом объединении 

классных руководителей. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредоточивается на вопросах:  

какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год;  

какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему;  

какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

заполнение карты педагогического наблюдения в рамках мониторинга личностных 

результатов обучающихся (приложение 2) 

состояние совместной деятельности участников воспитательного процесса 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых (анкета для самоанализа организуемой в школе совместной деятельности участников 

воспитательного процесса – приложение 3) 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, советником директора 

по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, педагогом-организатором, 

старшей вожатой, классными руководителями с привлечением родительского комитета, 

президентского совета.  

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности могут 

быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании штаба воспитательной работы, методическом 

объединении классных руководителей.  

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, 

которые помогут проанализировать проделанную работу по модулям рабочей программы 

воспитания): 

реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

деятельности классных руководителей и их классов; 

проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

внешкольных мероприятий;  
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создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

взаимодействия с родительским сообществом; 

деятельности ученического самоуправления; 

деятельности по профилактике и безопасности; 

реализации потенциала социального партнёрства; 

деятельности по профориентации обучающихся. 

качество воспитательной работы классных руководителей 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является организация работы 

классного руководителя в рамках модуля «Классное руководство» (организация 

воспитательного процесса в классе, индивидуальная работа с учащимися; работа с учителями, 

преподающими в данном классе; работа с родителями (законными представителями) 

учащихся, ведение документации классного руководителя) 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе, советником по воспитанию, заведующим 

методическим объединением классных руководителей, педагогом-психологом, социальным 

педагогом (критерии и показатели для проведения анализа качества воспитательной работы 

классных руководителей – приложение 4). 

Результаты обсуждаются на заседании штаба воспитательной работы, методическом 

объединении классных руководителей. 

Приложение 1. 

Перечень  

основных государственных и народных праздников,  

памятных дат в календарном плане воспитательной работы. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 



637 

 

4 ноября: День народного единства 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией 

крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 
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1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

 

 

Приложение 2. 

 

Карта педагогического наблюдения в рамках  мониторинга  

личностных результатов обучающихся (CОО) 

 Дата заполнения     Класс                     Ф.И. учащегося 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Показатели/качества Балл 

Гражданское 

воспитание  

Осознанно выражает свою российскую гражданскую идентичность в 

поликультурном и многоконфессиональном российском обществе, 

современном мировом сообществе.  

  

Сознаёт свое единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за развитие страны, российской 

государственности в настоящем и будущем.  

  

Проявляет готовность к защите Родины, способен аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского 

государства, сохранять и защищать историческую правду о Российском 

государстве в прошлом и в современности.  

  

Ориентирован на активное гражданское участие на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к 

историческому и культурному наследию России.  

  

Осознанно и деятельно выражает неприятие любой дискриминации в 

обществе по социальным, национальным, расовым, религиозным 
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признакам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, 

антигосударственной деятельности.  

Обладает опытом гражданской социально значимой деятельности 

(школьном самоуправлении, добровольчестве, экологических, 

природоохранных, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, 

программах).  

  

 Средний балл по направлению "Гражданское воспитание"    

Патриотическое 

воспитание  

Выражает свою этнокультурную идентичность, демонстрирует 

приверженность к родной культуре на основе любви к своему народу, 

знания его истории и культуры.   

  

Сознаёт себя патриотом своего народа и народа России в целом, 

деятельно выражает чувство причастности к многонациональному 

народу России, к Российскому Отечеству, свою общероссийскую 

культурную идентичность.  

  

Проявляет деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, к 

национальным символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране – России.  

  

Проявляет   уважение    к    соотечественникам,    проживающим    за    

рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в 

сохранении российской культурной идентичности.  

  

 Средний балл по направлению "Патриотическое воспитание"    

 

Духовно-

нравственное 

воспитание  

Проявляет приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, 

национального, религиозного самоопределения.  

  

Действует и оценивает свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 

последствий поступков, деятельно выражает неприятие антигуманных 

и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим 

ценностям.  

  

Проявляет уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям 

различных этнических групп, религий народов России, их 

национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом 

соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан.  

  

Понимает и деятельно выражает ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, народов в России, способен вести 

диалог с людьми разных национальностей, религиозной 

принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения.  
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Ориентирован на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза 

мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в 

семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности.  

  

Обладает сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов 

России, демонстрирует устойчивый интерес к чтению как средству 

познания отечественной и мировой духовной культуры.  

  

Средний балл по направлению "Духовно-нравственное воспитание"    

Эстетическое 

воспитание  

Выражает понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия.  

  

Проявляет восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение 

людей, умеет критически оценивать это влияние.  

  

Проявляет понимание художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве.  

  

Ориентирован на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом 

российских традиционных духовных и нравственных ценностей, на 

эстетическое обустройство собственного быта.  

  

Средний балл по направлению "Эстетическое воспитание"    

Физическое 

воспитание,  

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия  

Понимает и выражает в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и 

укреплении своего здоровья, здоровья других людей.  

  

Выражает на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую 

активность), стремление к физическому совершенствованию, 

соблюдает и пропагандирует безопасный и здоровый образ жизни.  

  

Проявляет сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм 

зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой 

среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья.  

  

Соблюдает правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде.  

  

 Развивает способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в 

общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям 

(социальным, информационным, природным).  

  

Уважает труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, 

края, страны, трудовые достижения российского народа.  
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Средний балл по направлению "Физическое воспитание"    

Трудовое 

воспитание  

Уважает труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, 

края, страны, трудовые достижения российского народа.  

  

Проявляет способность к творческому созидательному социально 

значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, 

в том числе предпринимательской деятельности в условиях 

самозанятости или наёмного труда.  

  

 Участвует в социально значимой трудовой деятельности разного вида 

в семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том 

числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом 

соблюдения законодательства.  

  

Выражает осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

 

Понимает специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 

информационном высокотехнологическом обществе, готов учиться и 

трудиться в современном обществе.  

  

Ориентирован на   осознанный   выбор   сферы   трудовой,  

профессиональной деятельности в российском обществе с учётом 

личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества.  

  

Средний балл по направлению "Трудовое воспитание"    

Экологическое 

воспитание  

Демонстрирует в поведении сформированность экологической 

культуры на основе понимания влияния социально-экономических 

процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, 

ответственность за действия в природной среде.  

  

Выражает деятельное неприятие действий, приносящих вред природе.    

Применяет знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве.  

  

Имеет и развивает опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвует в его 

приобретении другими людьми.  

  

Средний балл по направлению "Экологическое воспитание"    

Ценность 

научного 

познания  

Деятельно выражает познавательные интересы в разных предметных 

областях с учетом своих способностей, достижений.  

  

Обладает представлением о современной научной картине мира, 

достижениях науки и техники, аргументированно выражает понимание 

значения науки в жизни российского общества, обеспечении его 

безопасности, гуманитарном, социально- экономическом развитии 

России.  
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Демонстрирует навыки критического мышления, определения 

достоверной научной информации и критики антинаучных 

представлений.  

  

Развивает и применяет навыки наблюдения, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности.  

  

Средний балл по направлению "Ценность научного познания"    

 По каждому показателю из таблиц проведите качественный анализ по балльной системе:   

3 балла – показатель выражен на высоком уровне;  

2 балла – показатель выражен частично, на оптимальном уровне;  

1 балл – показатель выражен на критическом уровне, проявлен слабо;  

 0 баллов – показатель не выражен. 

 

Приложение 3. 

Анкета 

для самоанализа организуемой в школе 

 совместной деятельности участников воспитательного процесса 

Уважаемый респондент, оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности 

обучающихся, педагогов и родителей. Ваша оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов. 

Пожалуйста, познакомьтесь с основными «крайними» характеристиками этой деятельности, а после 

этого обведите на каждой шкале балл, соответствующий Вашей личной оценке. 

 

Проблемы, которых следует 

избегать 

Оценочная шкала Идеал, на который следует 

ориентироваться 

Качество реализации воспитательного потенциала урочной деятельности 

Уроки скучны для большинства 

школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дети заинтересованы в происходящем на 

уроке и вовлечены в организуемую 

учителем деятельность 

Уроки обычно однообразны, 

преобладают лекционные 

формы работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Учителя часто используют на уроке игры, 

дискуссии и другие парные или 

групповые формы работы 

Уроки ориентированы 

преимущественно на 

подготовку к ЕГЭ, ВПР, ОГЭ и 

другим формам проверки 

знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Уроки не только дают детям знания, но и 

побуждают их задуматься о ценностях, 

нравственных вопросах, жизненных 

проблемах 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 
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Внеурочная деятельность  в 

школе организуется 

преимущественно в виде 

познавательной деятельности, 

как продолжение учебных 

занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе реализуются разнообразные виды 

внеурочной деятельности  школьников 

Участие школьников в занятиях 

курсов внеурочной 

деятельности  часто 

принудительное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Занятия в рамках курсов внеурочной 

деятельности  интересны для школьников, 

школьники стремятся участвовать в этих 

занятиях 

Результаты внеурочной 

деятельности  детей никак не 

представлены вне школы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 С результатами внеурочной 

деятельности  детей могут познакомиться 

другие школьники. 

Качество общешкольных основных дел 

Общешкольные дела 

придумываются 

только взрослыми, школьники 

не 

участвуют в планировании, 

организации и анализе этих дел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общешкольные дела всегда 

планируются, организуются, 

проводятся и анализируются 

совместно-школьниками и 

педагогами 

Дела не интересны 

большинству школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дела интересны большинству школьников 

Участие школьников в этих 

делах 

принудительное, посещение- 

обязательное, а сотрудничество 

друг 

 с другом обеспечивается 

только волей педагогов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Участие школьников в этих делах 

сопровождается их увлечением 

 общей работой, радостью и взаимной 

поддержкой 

Качество внешкольных мероприятий 

Внешкольные 

мероприятия  выбираются 

только взрослыми, школьники 

не 

участвуют в планировании, 

организации и анализе участия 

в  этих делах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Внешкольные мероприятия выбираются 

всегда, планируются, организуются, 

проводятся и анализируются 

совместно-школьниками и 

педагогами 

Мероприятия не интересны 

большинству школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Мероприятия интересны большинству 

школьников 
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Участие школьников в этих 

мероприятиях 

принудительное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Участие школьников в этих мероприятиях 

сопровождается их увлечением общей 

работой, радостью и взаимной 

поддержкой 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не 

пользуются авторитетом у 

детей своих классов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Классные руководители являются 

значимыми взрослыми для большинства 

детей своих классов. Школьники 

доверяют своим классным руководителям 

Большинство решений, 

касающихся жизни класса, 

принимаются единолично. 

Поручения классного 

руководителя дети часто 

выполняют из страха или по 

принуждению 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство решений, касающихся 

жизни класса, принимаются классным 

руководителем и классом, у детей есть 

возможность проявить свою инициативу. 

В отношениях между детьми 

преобладают равнодушие, 

грубость, случаются травли 

детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В классе дети чувствуют себя комфортно, 

здесь преобладают товарищеские 

отношения, школьники внимательны друг 

к другу. 

Качество взаимодействия с родительским сообществом 

Большинство родителей 

безразлично к участию ребенка 

в школьных делах, высказывает 

недовольство, если это влияет 

на их планы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство родителей поддерживает 

участие ребенка в школьных делах, может 

координировать свои планы с планами 

ребенка, связанными с его участием в 

делах школы 

Работа с родителями сводится 

преимущественно к 

информированию об 

успеваемости детей, 

предстоящих конкурсах, 

мероприятиях. Реакция 

родителей на нее формальна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Школе удалось наладить взаимодействие 

с родителями в вопросах воспитания 

детей (информирование, обучение, 

консультирование и т.п.), его формы 

востребованы и пользуются доверием со 

стороны родителей 

Педагоги испытывают 

трудности в организации 

диалога с родителями по 

вопросам воспитания детей. 

Родители в основном 

игнорируют мнение педагогов, 

вступают с ними и друг с 

другом в конфликты, нередко 

привлекая к ним учеников 

класса. В организации 

совместных с детьми дел 

педагоги могут рассчитывать 

только на себя. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Педагоги организовали эффективный 

диалог с родителями по вопросам 

воспитания детей. Большая часть 

родителей прислушивается к мнению 

педагогов, считая их профессионалами 

своего дела, помогает и поддерживает их, 

выступает с инициативами в сфере 

воспитания детей и помогает в их 

реализации 



645 

 

Качество профориентационной работы 

Профориентационная работа 

ориентирована лишь на 

ознакомление школьников с 

рынком труда и основными 

профессиями 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационная работа 

ориентирована на формирование у 

школьников трудолюбия, готовности к 

планированию своего жизненного пути, 

выбору будущей профессиональной 

сферы деятельности и необходимого для 

этого образования 

Профориентационной работой 

занимается только классный 

руководитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационной работой занимается 

команда педагогов с привлечением 

социальных партнеров 

Профориентационные занятия 

проходят формально, дети 

занимают пассивную позицию. 

Формы профориентационной 

работы носят преимущественно 

лекционный характер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Формы профориентационной работы 

разнообразны, дети заинтересованы в 

происходящем и вовлечены в 

организуемую деятельность 

Качество деятельности по профилактике и безопасности 

Обучающиеся не вовлечены в 

воспитательную деятельность, 

проекты, программы 

профилактической 

направленности социальных и 

природных рисков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Обучающиеся  вовлечены в 

воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической 

направленности социальных и природных 

рисков 

Среди обучающихся не 

проводятся 

мониторинги  рисков 

безопасности и ресурсов 

повышения безопасности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Среди обучающихся  проводятся 

мониторинги  рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности 

Обучающиеся не привлекаются 

к разработке и реализации 

индивидуальных 

профилактических программ, 

направленных на работу  с 

девиантными обучающимися 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Обучающиеся  привлекаются к разработке 

и реализации индивидуальных 

профилактических программ, 

направленных на работу  с девиантными 

обучающимися 

Качество деятельности ученического самоуправления 

Школьники занимают 

пассивную позицию по 

отношению к происходящему в 

школе, чувствуют, что не могут 

на это повлиять 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята чувствуют свою ответственность 

за происходящее в школе, понимают, на 

что именно они могут повлиять в 

школьной жизни и знают, как это можно 

сделать 

Ребята не вовлечены в 

организацию школьной жизни, 

школьное самоуправление 

имитируется (например, органы 

самоуправления не имеют 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята часто выступают инициаторами, 

организаторами тех или иных школьных 

дел, имеют возможность выбирать зоны 

своей ответственности за то или иное дело 
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реальных полномочий, дети 

поставлены педагогами в 

позицию исполнителей и т.п.) 

Лидеры ученического 

самоуправления 

безынициативны или вовсе 

отсутствуют в школе. Они 

преимущественно назначаются 

взрослыми и реализуют только 

их идеи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Лидеры ученического самоуправления 

выступают с инициативой, являются 

активными участниками и организаторами 

событий в школе и за ее пределами 

Качество создания и поддержки предметно-пространственной среды 

Оформлению школы не 

уделяется внимания. 

Оформление кабинетов, 

коридоров, рекреаций и т.п. 

безвкусно или напоминает 

оформление офисных 

помещений, а не пространства 

для детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Пространство школы оформлено со 

вкусом, отражает дух школы, учитывает 

возрастные особенности детей, 

предусматривает зоны как тихого, так и 

активного отдыха. Время от времени 

происходит смена оформления школьных 

помещений. 

В оформлении школы не 

участвуют ни дети, ни 

педагоги. Здесь нет места 

проявлению их творческой 

инициативы. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Оформление школы часто осуществляется 

совместно с педагогами и детьми (иногда 

с привлечением специалистов). 

Используются творческие работы 

учеников и учителей.  

Содержание плакатов, стендов, 

пространственных композиций 

носит формальный характер, на 

них редко обращают внимание 

школьники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Элементы оформления в привлекательных 

для ребят формах акцентируют внимание 

на важных ценностях школы, ее нормах и 

традициях 

Качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений 

Детские общественные 

объединения существуют лишь 

формально, они не работают, 

нет детей, которые 

позиционируют себя как его 

члены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Детские общественные объединения 

привлекательны, школьники стремятся 

участвовать в организуемой ими 

деятельности. Дети, состоящие в детских 

общественных объединениях, гордятся 

этим, всячески подчеркивают свою 

принадлежность к объединениям 

Деятельность детских 

общественных объединений 

ограничивается рамками самих 

объединений, она не 

ориентирована на интересы и 

потребности других людей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность детских общественных 

объединений направлена на помощь 

другим людям, социально значима 

Деятельность, которую ведут 

детские общественные 

объединения, предоставляет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность, которую ведут детские 

общественные объединения, дает 
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ограниченные возможности для 

самореализации школьников 

возможность каждому ребенку найти себе 

дело по силам и по желанию 

Реализации потенциала социального партнёрства 

Участие представителей 

организаций-партнеров в 

проведении отдельных 

мероприятий календарного 

плана ВР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Активное участие представителей 

организаций-партнеров в проведении 

мероприятий календарного плана ВР 

участие представителей организаций-

партнеров в проведении внешкольных 

мероприятий соответствующей 

тематической направленности 

Совместная работа 

обучающихся и представителей 

организаций-партнеров носит 

эпизодический характер, 

мероприятия однообразные, 

включают небольшой процент 

участников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Совместная работа обучающихся и 

представителей организаций-партнеров в 

области социального проектирования 

благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. 

направленности. 

Качество дополнительного образования («Точки роста») 

Дополнительное образование  в 

школе организуется 

преимущественно в виде 

познавательной деятельности, 

как продолжение учебных 

занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе реализуются разнообразные виды 

ДО школьников 

Участие школьников в занятиях 

курсов ДО  часто 

принудительное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Занятия в рамках курсов ДО  интересны 

для школьников, школьники стремятся 

участвовать в этих занятиях 

Результаты ДО детей никак не 

представлены вне школы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 С результатами ДО  детей могут 

познакомиться другие школьники. 

 

Приложение 4. 

 

Критерии и показатели для проведения анализа качества  

воспитательной работы классных руководителей 

 

Критерии Показатели балл 

Ведение 

документации 

классного 

руководителя 

Систематичность заполнения документации: планирования, 

краткого анализа воспитательных мероприятий за полугодие или 

учебный год,  

отражение индивидуальной работы с группой риска  

  

Своевременность отчетности    
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(папка классного 

руководителя)  

Работа родительского комитета, ведение протоколов родительских 

собраний  

  

Учет и контроль посещаемости, заболеваемости, успеваемости, 

питания школьников  

  

Ведение инструктажей безопасности: перед каникулами, перед 

школьными выездами в походы, поездками, экскурсиями  

  

Организация 

воспитательного 

процесса в классе 

(самоанализ 

классного 

руководителя)порядок 

учета мнения 

родителей и учащихся  

Качество проведения классных часов, внеурочной занятости 

«Разговоры о важном», открытых мероприятий 

  

Качество профилактической работы с детьми «группы риска», в 

том числе со слабоуспевающими, с детьми из социально 

незащищенных и социально опасных семей, с детьми, временно 

находящимися в конфликте со сверстниками, педагогами, 

родителями  

  

Качество работы с учащимися с ОВЗ и инвалидами (привлечение к 

участию в классных и школьных мероприятиях, организация 

профориентация обучающихся 

 

Наличие самоуправления в классе    

Контроль внешнего вида обучающихся   

Участие класса в общих школьных и внешкольных делах    

 % занятости обучающихся во внеурочной занятости, в том числе 

во время каникул  

  

 % занятости обучающихся в кружках дополнительного 

образования в школе и других учреждениях 

  

% обучающихся, занятых в волонтерской деятельности и 

благотворительных акциях  

  

% обучающихся, состоящих в детских объединениях     

участие обучающихся в предметных олимпиадах и конкурсах, 

работа с одарёнными высокомотивированными детьми  

   

учет достижений обучающихся класса, ведение учащимися 

портфолио личных достижений  

  

Количество и качество проведенных мероприятий по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС (гражданское, 

патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, 

формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия, 

трудовое, экологическое, ценности научного познания) 

  

Наличие классного уголка с актуальной информацией, постоянный 

обмен информацией с родителями и обучающимися  

  

Работа с родителями  Регулярное проведение родительских собраний, один раз в 

четверть.  

Обсуждение актуальных для класса воспитательных тем с 

родителями, проведение родительского всеобуча.  
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Сотрудничество с родительским комитетом класса  

Привлечение родителей к решению воспитательных вопросов, 

вовлечение родителей в участие во внеурочной деятельности детей  

Престиж школы  Высокий уровень удовлетворенности родителей работой школой, 

работой классного руководителя  

 

 

2.5.Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы. ПКР разрабатывается для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом    развитии, подтвержденные    психолого-медико-педагогической комиссией 

и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 

образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц 

с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с 

ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной организации, 

направлена на коррекцию недостатков психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении основной 

образовательной программы среднего общего образования, оказание помощи и поддержки 

детям данной категории. 

ПКР уровня среднего общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные 

потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной 

степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на 

развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, 

необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы и их дальнейшую интеграцию в МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края 

реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности всех детей с 

особыми образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; 

использование адаптированных образовательных программ среднего общего образования

 (специализированных   индивидуальных программ развития), разрабатываемых МБОУ 

СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края , совместно с другими участниками 

образовательных отношений, специальных учебных и дидактических пособий; соблюдение 

допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением медицинских работников; 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; предоставление услуг 
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ассистента (помощника), оказывающего необходимую техническую помощь. 

ПКР разрабатывается на период получения среднего общего образования. 

2.5.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в оказании комплексной 

психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям); 

осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ  

Цель программы коррекционной работы заключается в оказании комплексной 

психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям); 

осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом   развитии   

обучающихся   с   ограниченными возможностями    здоровья при    освоении    основных и    

дополнительных общеобразовательных программ  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности

 детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности. 

Задачи программы коррекционной работы: 

определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы 

среднего общего образования; 

определение оптимальных специальных условий для получения среднего общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей; 

разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с  учетом 

особенностей   их психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с 

ОВЗ в соответствии с рекомендациями психолого-педагогической комиссии (ППК) 

и/или психолого-педагогического консилиума МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского 

края 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 

обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с ОВЗ; 

осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ. 

Программа коррекционной работы разработана с учетом следующих принципов, 

ориентированных на учет особенностей обучающихся с ОВЗ: 
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Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый

 подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность 

их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников 

образовательной деятельности; 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению; 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированны законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы   детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). общего 

образования. 

2.5.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование 

индивидуальных методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных 

и групповых занятий под руководством специалистов. 

Программа коррекционной работы при получении среднего общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

диагностическое; 

коррекционно-развивающее;  

консультативное; 

информационно-просветительское. 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в 

условиях организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеорганизации, осуществляющей образовательную 

деятельность; способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 
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Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации

 дифференцированных   психологопедагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательной деятельности — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает в себя следующее: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

среднего общего образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее: 

разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии 

с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ; 

организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 
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совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает в себя следующее: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы   с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 

консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает следующее: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ. 

2.5.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Для реализации ПКР в образовательной организации создана служба комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки учащихся с ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 

обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, 

медицинским работником), регламентируются локальными нормативными актами конкретной 
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образовательной организации, а также Уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной 

деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей) обучающихся.  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в МБОУ СОШГО ЗАТО 

Сибирский Алтайского края осуществляются медицинским работником. Медицинская 

поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ помимо общих направлений работы со 

всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. 

Так, медицинский работник может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в 

определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение 

консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную 

(неотложную) помощь.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в образовательной организации 

осуществляют классные руководители, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, деятельность которых направлена на защиту прав всех учащихся, охрану их жизни и 

здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Классные руководители (совместно с педагогом-психологом) 

участвуют в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, 

социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно 

оказывает социальную помощь и поддержку учащимся и их семьям в разрешении конфликтов, 

проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ.  

Психологическое сопровождение учащихся с ОВЗ осуществляется в рамках реализации 

основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит занятия по 

комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ.  

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в:  

проведении психодиагностики;  

развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы учащихся;  

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками; разработке и осуществлении развивающих программ;  

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями (законными представителями) по вопросам, 

связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-

психолог осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями (законными 

представителями) и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение 

обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как классные 

руководители класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление осуществлено ПМПк.  



655 

 

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которой разработан образовательной организацией 

самостоятельно и утверждён локальным актом.  

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, педагог (классный 

руководитель), врач, а также заместители директора по учебно-воспитательной работе. 

Родители (законные представители) уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Этапы реализации программы  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программнометодического 

обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы организации.  

Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованная образовательная 

деятельность, имеющая коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.  

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребёнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательной деятельности и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

№ Этап Содержание работы Результат работы Сроки Ответствен 

ный 

1 

Этап сбора и 

анализа 

информации 

(информацио нно- 

аналитическа я 

деятельность) 

Создание банка 

данных о   детях с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Оценка контингента 

обучающихся для учёта

 особенностей 

развития детей Оценка 

образовательной 

Результатом данного 

этапа является оценка 

контингента обучающихся      

для учёта особенностей 

развития        детей, 

определения специфики и

 их особых 

образовательных 

потребностей; оценка 

Август -

сентяб рь 

Классные 

руководители, 

медработник, 

Педагог-

психолог 
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  среды на предмет 

соответствия требованиям 

программно-методич еского 

обеспечения, 

материально-техниче ской и 

кадровой базы учреждения 

образовательной среды на

 предмет соответствия 

требованиям 

программно-методиче ского    

обеспечения, 

материально-техничес кой и 

кадровой базы организации. 

  

Анализ материалов по       

результатам входной 

диагностики 

пятиклассников 

Сентяб рь Замдиректо ра 

по УВР 

Педагог-

психолог 

2 . Этап планирования 

и организации, 

координации 

(организацио нно- 

исполнительс кая 

деятельность) 

Разработка индивидуальных 

планов сопровождения 

детей Организованная 

образовательная 

деятельность, имеющая 

коррекционно- 

развивающую 

направленность, и процесс 

специального 

сопровождения детей с

 ограниченными 

возможностями здоровья        

при целенаправленно 

созданных (вариативных) 

условиях обучения, 

воспитания, развития, 

социализации 

рассматриваемой категории 

детей. 

Результатом работы 

является      особым образом 

организованная 

образовательная 

деятельность, имеющий 

коррекционно-развива ющую 

направленность, и 

процесс специального 

сопровождения детей с

 ОВЗ       при 

целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях    

обучения, воспитания, 

развития, социализации 

рассматриваемой категории 

детей. 

Сентяб рь Замдиректо ра 

по УВР, 

классные 

руководите ли 

3 Этап диагностики 

коррекционно  

развивающей 

образователь ной 

среды 

(контрольно- 

диагностичес кая 

деятельность) 

Отслеживание динамики

 развития учащихся 

по планам сопровождения 

Результатом является 

констатация соответствия 

созданных условий и 

выбранных 

коррекционно-развива ющих

 и образовательных 

программ     особым 

образовательным 

потребностям ребёнка. 

1 раз в 

четвер ть 

ППк 

Контроль организации 

коррекционной работы на 

уроках и индивидуальных 

занятиях 

В течени е 

года 

Зам. диреткора 

по УВР 

Педагог-

психолог 

Оказание консультативной 

помощи родителям, 

В течени е 

года 

ППк Педагог-

психолог 

  учителям    

4 . Этап регуляции и 

корректировк и 

(регулятивно- 

корректирово чная 

деятельность) . 

Подготовка документов к 

городской ППК 

Результатом является 

внесение необходимых 

изменений в 

образовательной 

деятельности и процесс 

сопровождения детей с 

ОВЗ, корректировка условий    

Апрел ь ППк, классные 

руководите ли 

1.Анализ результатов 

усвоения программы. 

2.Анализ работы 

ППк за год. 

Май -июнь Председате ль 

ППк 
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Внесение необходимых 

изменений в 

образовательную 

деятельность и процесс 

сопровождения детей с

 ограниченными 

возможностями здоровья, 

корректировка условий    и    

форм обучения, методов и 

приёмов работы 

и    форм обучения, методов 

и приёмов работы. 

2.5.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников. 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности МБОУ 

СОШ Г О  З А Т О  С и б и р с к и й  А л т а й с к о г о  к р а я : в учебной (урочной 

и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). 

Реализация программы коррекционной работы осуществляется во взаимодействии разных 

педагогов (учителя, классные руководители, педагоги дополнительного образования и 

др.) внутри школы; в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с 

образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются    оптимально 

выстроенное    взаимодействие    специалистов общеобразовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья   специалистами   различного профиля в образовательном процессе, и 

социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

М е х а н и з м 1 

С целью обеспечения доступности получения обучающимися, испытывающим трудности 

в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, 

комплексной психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи в МБОУ СОШ 

ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края организована ППМС-служба: 

приложение 1 Положение о службе психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации в МБОУ СОШ ГО 

ЗАТО Сибирский Алтайского края; 

приложение 2 Положение об оказании ППМС-помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации в МБОУ СОШ Г О  З А Т О  С и б и р с к и й  

Алтайского края 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
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многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

разработана Индивидуальная карта психолого-педагогического сопровождения детей-

инвалидов; 

осуществляется работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом 

особенностей контингента обучающихся. 

М е х а н и з м 2 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребёнка.   Наиболее распространённая и действенная   формы   организованного 

взаимодействия специалистов МБОУ СОШ Г О  З А Т О  С и б и р с к и й  

А л т а й с к о г о  к р а я    — это действующий школьный психолого-

педагогический консилиум: 

приложение 3 Положение о психолого-педагогическом консилиуме МБОУ СОШ ГО ЗАТО 

Сибирский Алтайского края. 

М е х а н и з м 3 

Социальное партнёрство предусматривает: 

сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья  

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для 

оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); -
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обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач

 развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений 

их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития1. 

С целью регламентации психолого-педагогического сопровождения на 

внутриучрежденческом уровне разработано Положение об организации психолого-

педагогического сопровождения образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ в МБОУ 

СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края,  

В системе работы МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края имеется богатый 

опыт оказания психолого-педагогической помощи учащимся с разными образовательными 

потребностями: 

разработка программы педагогической поддержки учащимся (Памятка 1); 

использование рекомендаций по оказанию педагогической поддержки школьников, 

имеющих проблемы в обучении (Памятка 2); 

мониторинг УУД учащихся; 

индивидуально-групповые занятия (ИГЗ), - дифференцированные домашние задания; 

условия для ликвидации академической задолженности; 

активное использование АИС «Сетевой город» с цель реализации 

дистанционных образовательных   технологий (ДОТ). Цель   развития   внедрения 

дистанционных образовательных технологий в систему начального общего образования в 

МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края состоит в создании оптимальных условий 

для обеспечения доступности качественного образования учащихся начальных классов,  

независимо от места проживания, социального положения и состояния здоровья (не 

посещающих школу по уважительной причине, по причине болезни, находящихся на 

надомном обучении, по причине погодных условий), а также для расширения форм и 
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методов дифференцированной работы с учащимися как с низкой мотивацией к обучению, 

так и с высокой. 

Памятка 1  

Программа педагогической поддержки школьников, имеющих проблемы в обучении 

1. Общая характеристика трудности 

2. План работы классного руководителя 

3. План работы учителя-предметника 
 

№ Мероприятие Срок исполнения Ожидаемый 

результат 

Фактический 

результат 
     

4. План работы педагога-психолога 
 

№ Мероприятие Срок исполнения Ожидаемый 

результат 

Фактический 

результат 
     

Памятка 2 

Рекомендации по оказанию педагогической поддержки школьников, 

имеющих проблемы в обучении 

Специально организованная игровая деятельность во внеучебное время (на перемене, во 

время внеурочных занятий). Игры с правилами. Обсуждение правил игры, условий 

выигрыша. Анализ и самоанализ хода и результатов участия в игре. 

Предупреждение и устранение в конкретной игровой ситуации проблем, связанных с 

несоблюдением правил игры. Обсуждение результатов игры ученика (выигрыш, причина 

выигрыша; проигрыш, причина проигрыша). 

Проговаривание учеником хода подготовки к уроку. 

Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное (учитель-ученик) 

обсуждение задания (упражнения) и хода его выполнения 

Контроль (совместно с учителем), а затем самоконтроль всех этапов выполнения задания. 

Фиксирование ответа. 

Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе детей со сходными 

(аналогичными) трудностями. При распределении поручений ученику предлагать 

контролировать действия по планированию хода решения, его выполнения, 

сравнение цели и полученного результата, формулирование выводов по результатам работы. 

Коррекционно-развивающие занятия по ____________(указать предмет) _____ в неделю 

(в случае, если одной из причин является проблемы в усвоении предметных 

алгоритмов (например, алгоритмов арифметических действий, алгоритма 

синтаксического разбора предложения). Занятия со специалистами 

________________________(логопед, психолог и др.). 
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Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, планирование выполнения 

домашних дел и поручений. 

Программнометодическое обеспечение 

В   процессе   реализации   программы   коррекционной   работы   могут   быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога,   учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Описание специальных условий обучения 
 

Направления Характеристика созданных условий для реализации программы 

Кадровое 

обеспечение 

В штатном расписании имеются ставки учителя-логопеда, социального 

педагога, педагога-психолога, диффектолога. 

Педагоги раз в три года проходят курсы повышения квалификации 

Специалисты ППк регулярно посещают городские семинары по 

тематике работы службы сопровождения Материально-

техническое 

обеспечение: 

Материально-техническая база включает оборудованный всем 

необходимым кабинет    педагога-психолога, лицензированный 

медицинский   кабинет,   кабинеты,  реализующие   программы   по 

предметам учебного плана, оборудованные компьютером и проектором. 

На внутриучрежденческом    уровне проведены следующие 

мероприятия: 

- Разработан Паспорт доступности для инвалидов

 объекта и предоставляемых на нем услуг, а также 

оказания им при этом необходимой помощи 

- Заполнена Карта доступности объекта (МБОУ СОШ ГО ЗАТО 

Сибирский Алтайского края 
Программно-

методическое 

При организации обучения детей с ОВЗ используются учебники, 

рекомендованные Министерством образования и науки РФ, рабочие 

программы, учитывающие особенности детей. Разработан учебный план в

 соответствии с нормативно-правовой базой, программы

 для индивидуальной и групповой коррекционной работы, 

программы для внеурочной деятельности 
Психолого-

педагогическое 

обеспечение: 

Своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи и проведение ранней диагностики отклонений в развитии. 

Взаимодействие с организациями, занимающимися проблемами детей с 

ОВЗ 

Организация регулярной работы ППк. Использование педагогами 

современных педагогических технологий. 

http://zhit-vmeste.ru/map/?vid=2&sub=&type=612&name=%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3%20%D0%A1%D0%9E%D0%A8%20%E2%84%9615%20%D1%81%20%D0%A3%D0%98%D0%9E%D0%9F%20%D0%B3.%20%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0&check_1=&check_2=&check_3=&ELEMENT_ID=120982
http://zhit-vmeste.ru/map/?vid=2&sub=&type=612&name=%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3%20%D0%A1%D0%9E%D0%A8%20%E2%84%9615%20%D1%81%20%D0%A3%D0%98%D0%9E%D0%9F%20%D0%B3.%20%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0&check_1=&check_2=&check_3=&ELEMENT_ID=120982
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Организационно е 

обеспечение: 

Обучение педагогов специальным методам, приёмам, средствам 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей. 

Организация и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения 

Контроль за соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм 
Информационно 

е обеспечение: 

Разработан и функционирует сайт школы, на котором выставляется 

информация о работе специалистов социально-психологической 

службы. Все обучающиеся имеют доступ к электронному дневнику 

Информационное обеспечение участников образовательных отношений 

по организационным и методическим вопросам реализации программы 

коррекционной работы осуществляется за счет: 

- Доски объявлений (100% педагогов), возможности электронной почты 

(персонально с родителями) АИС «Сетевой регион»; 

- проведения информационно-разъяснительной работы с помощью 

сайта АКИПКРО http://www.akipkro.ru/kpop-main/monach/vvedenie-fgos-

dlya-detej-s-ovz.html   ,http://www.akipkro.ru/proekty/obrazovanie-dlya-

vsekh-html.html . 

 

 

2.5.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС СОО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер 

и определяются индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса, при 

этом используются накопительная оценка собственных достижений ребенка, а также 

оценка на основе его портфеля достижений 

Планируемыми результатами программы коррекционной работы являются: 

своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и раннее определение специфики их 

особых образовательных потребностей; 

успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

условиям образовательной среды школы, расширение адаптивных возможностей 

личности обучающего с ОВЗ; 

http://www.akipkro.ru/kpop-main/monach/vvedenie-fgos-dlya-detej-s-ovz.html
http://www.akipkro.ru/kpop-main/monach/vvedenie-fgos-dlya-detej-s-ovz.html
http://www.akipkro.ru/kpop-main/monach/vvedenie-fgos-dlya-detej-s-ovz.html
http://www.akipkro.ru/proekty/obrazovanie-dlya-vsekh-html.html
http://www.akipkro.ru/proekty/obrazovanie-dlya-vsekh-html.html
http://www.akipkro.ru/proekty/obrazovanie-dlya-vsekh-html.html
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социализация обучающихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и социального 

взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

формирование жизненно значимых компетенций; 

разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий обучающихся с ОВЗ; 

увеличение доли обучающихся с ОВЗ на высоком уровне освоивших образовательную 

программу среднего общего образования; 

достижение обучающимися с ОВЗ личностных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии, в том числе: 

расширение круга социальных контактов; 

стремление к собственной результативности . 

достижение обучающимися с ОВЗ метапредметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, в том числе: 

овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных возможностей; 

освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей 

деятельностью; 

сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 

конструктивное общение. 

достижение обучающимися с ОВЗ предметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, в том числе: 

овладение содержанием образовательной программы (конкретных предметных 

областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных особеннойстей обучающегося; 

индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам. 

повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей (законных 

представителей) обучающихся с ОВЗ по вопросам воспитания и обучения детей с 

особенностями психического и (или) физического развития. 

Планируется компенсация имеющихся у подростков нарушений; совершенствование 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных компетенций, что 

позволит школьникам освоить основную образовательную программу, успешно пройти 

итоговую аттестацию и продолжить обучени в выбранных профессиональных 

образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты Метапредметные результаты 
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сформированная мотивация к труду; ответственное 

отношение к выполнению заданий; 

адекватная самооценка и оценка 

окружающих людей; 

сформированный самоконтроль на основе развития

 эмоциональных и волевых качеств; 

умение вести диалог с разными людьми, достигать

 в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

понимание ценностей здорового и 

безопасного    образа    жизни, наличие потребности         

в         физическом самосовершенствовании,          

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

понимание и неприятие вредных привычек (курения,      

употребления      алкоголя, наркотиков); 

осознанный выбор будущей профессии и 

продуктивное общение и взаимодействие в процессе

 совместной деятельности, согласование    

позиции с другими участниками   

деятельности,   эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов; овладение    навыками    

познавательной, учебно-исследовательской   и   

проектной деятельности,    навыками    разрешения 

проблем; 

самостоятельное (при необходимости – с помощью) 

нахождение способов решения практических задач, 

применения различных методов познания; 

ориентирование в различных источниках 

информации, самостоятельное или с 

помощью;   критическое оценивание и интерпретация 

информации из различных источников; 

овладение языковыми средствами, умениями 

их адекватного использования в целях общения, 

устного и письменного 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от 

их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных 

потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем 

освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной 

учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и 

возможностях; 

освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в 

целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-

волевых возможностях; 
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освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). Итоговая 

аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники с ОВЗ имеют право 

добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный экзамен 

или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие 

статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на 

прохождение итоговой аттестации в специально созданных условиях.  

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 

образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 

образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1.Учебный план 

Федеральный учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности. 

Федеральный учебный план образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования (далее - федеральный учебный план), 

обеспечивает реализацию требований ФГОС СОО, определяет общие рамки отбора учебного 

материала, формирования перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 

Федеральный учебный план: 

фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на 

их освоение и организацию; 

распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Федеральный учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 

государственных языков республик Российской Федерации. В случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, предоставляет возможность 

обучения на государственных языках республик Российской Федерации и родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации, возможность их изучения, а также устанавливает 

количество занятий. 

Федеральный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть федерального учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей 

в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426546&date=28.12.2022&dst=4&field=134
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Время, отводимое на данную часть федерального учебного плана, может быть 

использовано на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

В интересах обучающихся, с участием обучающихся и их родителей (законных 

представителей) могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных 

предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося 

- не менее 2170 часов и не более 2516 часов (не более 37 часов в неделю). 

Предметная область Учебный предмет 
Уровень изучения предмета 

базовый углубленный 

Русский язык и литература Русский язык Б  

Литература Б У 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б  

Родная литература Б  

Иностранные языки Иностранный язык Б У 

Второй иностранный язык Б  

Общественно-научные 

предметы 

История Б У 

Обществознание Б У 

География Б У 

Математика и информатика Математика Б У 

Информатика Б У 

Естественно-научные 

предметы 

Физика Б У 

Химия Б У 

Биология Б У 

Физическая культура, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б  

 Индивидуальный проект   

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

обучающихся 

  

Учебный план МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края, реализующей 

основную образовательную программу среднего общего образования, определяет состав и 

объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения. 

Количество часов учебных занятий определяется после отбора содержания и 

составления тематического планирования. 
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Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Учебный план: 

предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных предметов по 

выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов 

по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе 

на углубленном уровне. 

определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 

2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Норматив учебного времени по предметам в каждом классе указывается в 

соответствии с определённым количеством часов, указанных в авторской программе. 

Продолжительность учебного года – 10 класс - 35 учебных недель, 11 класс – 34. 

Максимальное число часов в 10-11 классах при 6-дневной неделе составляет 37 часов 

соответственно. 

Формы промежуточной аттестации – полугодовая аттестация и годовая аттестация. 

Учебный план составляется ежегодно с учетом учебно–методических комплексов, запросов 

родителей.  

Профильное обучение 

Профильное обучение в школе - средство дифференциации и индивидуализации 

обучения, которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности 

обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

Переход к профильному обучению позволяет: 

создать условия для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников, построения индивидуальных образовательных программ; 

установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации; 

обеспечить преемственность между общим и профессиональным 

образованием. 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план 

предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС. 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».  

МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края обеспечивает реализацию учебных 

планов одного или нескольких профилей обучения: естественно-научного, гуманитарного, 

социально гуманитарного, технологического, универсального.  

При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) содержит не 

менее трех учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей 

профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 
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Распределение часов для последующего выбора предметов, изучаемых на базовом 

или углубленном уровне* 

Предметная 

область 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во 

часов 

Учебные предметы 

Углубленный уровень 

Кол-во 

часов 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 70 Русский язык 210 

Литература 210 Литература 350 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык 70 Родной язык 210 

Родная литература 210 Родная литература 350 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык 210 Иностранный язык 420 

Второй иностранный 

язык 

140 Второй иностранный 

язык 

210 

Общественные 

науки 
История 140 История 280 

    

География 70 География 210 

Экономика 35 Экономика 140 

Право 35 Право 140 

Обществознание 140   

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

иначала 

математического 

анализа, геометрия 

280 Математика: алгебра 

иначала 

математического 

анализа, геометрия 

420 

Информатика 70 Информатика 280 

Естественные 

науки 
Физика 140 Физика 350 

Химия 70 Химия 210 

Биология 70 Биология 210 

    

ФК, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 210   

Экология 35   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

70   

 Индивидуальный 

проект 

70   

Курсы по выбору Элективные курсы    

Факультативные 

курсы 

   

2170/2590 
Расчет приведен на два года обучения для 35 учебных недель (образовательная организация составляет 

учебный план исходя из своего календарного графика на текущий учебный год). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), школы. На уровне 

среднего общего образования возможна реализация учебных планов следующих профилей 

обучения: 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную, 

информационную сферы деятельности. Сочетание определенных учебным планом 

предметов позволяет удовлетворить запросы учащихся, ориентирующихся на такие сферы 

деятельности, как информационные технологии и инженерия. В данном профиле на 

углубленном уровне изучаются предметы и элективные курсы преимущественно из 

предметных областей «Математика и информатика» и «Физика». 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 
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общественные отношения, юриспруденция, лингвистика. В данном профиле на 

углубленном уровне изучаются предметы и элективные курсы преимущественно из 

предметных областей «Русский язык и литература», «Общественные науки». 

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

медицина, биотехнологии. В данном профиле на углубленном уровне изучаются предметы 

из предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные науки». 

Социально-гуманитарный профиль ориентирует на сферы деятельности, 

связанные с прикладной математикой и информатикой в экономике. В данном профиле на 

углубленном уровне изучаются предметы и элективные курсы преимущественно из 

предметных областей «Математика и информатика» и «Общественные науки». 

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей 

выбор «не вписывается» в рамки заданных выше профилей. Он позволяет ограничиться 

базовым уровнем изучения учебных предметов, однако ученик также может выбрать учебные 

предметы на углубленном уровне. 

1.1.  Календарный график  

Среднее общее образование 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: первый рабочий день сентября 

1.2. Дата окончания учебного года (10-й класс): ___________________ 

1.3. Дата окончания учебного года (11-й класс):___________________ 

1.4. Продолжительность учебного года: 

– 10-й класс – 36 недель; 

– 11-й класс – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

1.5. Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по полугодиям в учебных неделях и 

рабочих днях 

10-й класс 

Учебный 

период 

Дата Сроки 

промежуточной 

аттестации 

Продолжительность 

Начало Окончание Количество  

учебных 

недель 

Количество  

рабочих 

дней 

I полугодие 1 сентября конец 

декабря 
в две последние 

недели четверти 

17 84 

II полугодие вторая 

декада 

января 

25 мая в две последние 

недели четверти 

19 93 

Итого в учебном году 36 173 

 

11-й класс 

Учебный  

период 

Дата Сроки 

промежуточной 

аттестации 

Продолжительность 

Начало Окончание Количество  

учебных 

недель 

Количество  

рабочих 

дней 
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I полугодие 1 сентября конец 

декабря 
в две последние 

недели четверти 

16 79 

II полугодие вторая 

декада 

января 

25 мая в две последние 

недели четверти 

18 84 

ГИА*    4 20 

Итого в учебном году без учета ГИА 34  163 

Итого в учебном году с учетом ГИА 38 183 

* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор). В календарном учебном графике период определен 

примерно. 

  

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 10-й класс 

Каникулярный период Дата Продолжительность  

каникул, праздничных и  

выходных дней в  

календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы конец октября начало ноября 9 

Зимние каникулы конец декабря вторая декада 

января 

9 

Весенние каникулы начало 3-ей 

декады марта 

конец марта-

начало апреля 

9 

Летние каникулы первое июня Тридцать первое 

августа 

92 

Праздничные дни 71 

Выходные дни 61 

11-й класс 

Каникулярный период Дата Продолжительность  

каникул, праздничных 

и  

выходных дней в  

календарных днях 
 

Начало  Окончание*  
 

Осенние каникулы конец октября начало ноября 8 

Зимние каникулы конец декабря вторая декада 

января 

14 

                                                           
1 Учитываются только праздничные дни, выпадающие на учебное время, а именно: 4 ноября, 24 февраля, 

9 марта,1, 4,5 мая, 11 мая. 
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Весенние каникулы начало 3-ей 

декады марта 

конец марта-начало 

апреля 

12 

Праздничные дни 72 

Выходные дни 65 

* Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием 

ГИА. В календарном учебном графике период определен примерно. 

 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 5-11 классы 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (минут) 40 минут 

Перерыв (минут) 5–20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По полугодиям 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки при 6-дневной учебной 

неделе 

Образовательная деятельность Недельная нагрузка 

в академических часах 

10-е классы 11-е классы 

Урочная 35 34 

Расписание звонков и перемен 

10–11-е классы 

Урок Продолжительность урока Продолжительность  

перемены 

1-й 08:00–08:40 10 минут 

2-й 08:50–09:30 15 минут 

3-й 09:45–10:25 10 минут 

4-й 10:35–11:15 15 минут 

5-й 11:30–12:10 05 минут 

6-й 12:20–13:00 10 минут 

7-й 13:10–13:50 
 

6. Организация промежуточной аттестации 

Форма проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения объективной 

оценки усвоения обучающимися образовательной программы, степени усвоения ФкГОС СОО, 

                                                           
2 Учитываются только праздничные дни, выпадающие на учебное время, а именно: 4 ноября, 24 февраля, 

9 марта, 1,4,5 мая, 11 мая. 



672 

 

определенной основной образовательной программой в рамках учебного года и уровня 

обучения в целом. Курсы из компонента образовательного учреждения не входят в перечень 

учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию. Основными формами 

промежуточной аттестации являются полугодовая и годовая промежуточные аттестации в 

соответствии с Положением о текущей и промежуточной аттестации учащихся 1-11 классов 

МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края. 

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой аттестацией. Порядок и 

формы итоговой аттестации ежегодно определяет федеральный орган, осуществляющий 

контроль в сфере образования.  

Промежуточная аттестация в 10-х классах осуществляется в период мая без прекращения 

образовательной деятельности в форме контрольных работ/тестирования по профильным 

учебным предметам учебного плана в зависимости от профиля класса. 

Промежуточная аттестация в 10–11-х классах осуществляется в период с 11 мая 2020 года 

по 22 мая 2020 года без прекращения образовательной деятельности в форме контрольных 

работ/ тестирования по учебным предметам учебного плана в зависимости от профиля класса. 

7. Учебные сборы для юношей 10-го класса 

Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов). 

Учебные сборы проводятся по срокам, установленным приказом директора. 

3.2.План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

Общие положения. 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в формах   

отличных от классно-урочной системы, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной основного общего образования.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся.  

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена 

на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но, в первую 

очередь, – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и 

специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько 

должен узнать, сколько научиться применять свои знания на практике. Если предметные 

результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении 

метапредметных, а особенно личностных результатов (ценностей, ориентиров, потребностей, 

интересов человека) удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше. 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края 

разработан на основе следующих нормативных документов: 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края 

разработан на основе следующих нормативных документов: 

⎯ Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101); 

⎯ Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022г. 

№ТВ-1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (Информационно-

методическое письмо об организации внеурочной деятельности в рамках реализации 
обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования); 

⎯ Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации 

занятий «Разговоры о важном»; 

⎯ Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности 

обучающихся - http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/; 
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⎯ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

⎯ Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

сре ды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 

1.2.368521); 

⎯ Положение о внеурочной деятельности МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский 

Алтайского края. 
Направления и формы организации внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности для каждого обучающегося. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.  

Направления и формы организации внеурочной деятельности 
№ Направления внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной деятельности 

1. Спортивно – оздоровительное 

• экскурсии, 

• подвижные игры,  

• спортивные акции, 

• тематические беседы о здоровом образе жизни («Режим дня», 

«Что такое гигиена») 

2. Общеинтеллектуальное 

• экскурсии,   

• викторины,  

• проектная деятельность, 

• доклады, сообщения, 

3. 
Социальное 

 

• акции, 

• экскурсии,  

• игры 

4. 
Общекультурное 

 

• конкурсы,  

• выставки рисунков, поделок, творческих работ учащихся, 

• подготовка творческих мероприятий 

5. 
Духовно – нравственное 

 

• тематические беседы о культуре поведения и речи, 

• концертная деятельность 

Цели, задачи и принципы внеурочной деятельности. 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов обучающихся 5-9 классов МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский 

Алтайского края в соответствии с основной образовательной программой основного общего 

образования.  

План внеурочной деятельности школы организуется с учётом индивидуальных 

возможностей обучающихся и направлен на решение следующих задач: 

⎯ обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе; 

⎯ укрепление физического и психического здоровья учащихся; 

⎯ создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

⎯ развитие творческих способностей; 

⎯ развития навыков коммуникации и социальной адаптации. 

Принципы внеурочной деятельности: 

⎯ включение учащихся в активную деятельность; 
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⎯ доступность и наглядность; 

⎯ связь теории с практикой; 

⎯ учёт возрастных особенностей; 

⎯ сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

⎯ целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности. 

Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС основного общего 

образования в МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края имеются следующие 

условия: занятия в школе проводятся в одну дневную смену, имеется столовая, 2 спортивных 

зала, актовый зал, медицинский кабинет, кабинет музыки, библиотечно-информационный 

центр, кабинет психолога. Спортивные залы оснащены необходимым оборудованием и 

спортивным инвентарем. 

Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Работа объединений организуется после уроков, не ранее, чем через 40 минут после 

окончания последнего урока. 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: 

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги: 

учителя начальных классов (классные руководители), учителя – предметники, педагог – 

психолог, логопед. 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются педагогами самостоятельно 

(авторские) или на основе переработки примерных образовательных программ. Разработанные 

программы рассматриваются на педагогическом совете и утверждаются приказом директора 

МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края. 

ПЛАН 

внеурочной деятельности основного общего образования для обучающихся 10-х классов 

ПЛАН 

внеурочной деятельности основного общего образования для обучающихся 11-х классов 

Направление Наименование курса 10А 10Б 

Духовно-нравственное 

направление 

«Разговоры о важном» 
1 

Театральная студия «Маски» 

Общеинтеллектуальное 

направление 

«Практический русский язык» 

1 
«Русская литература 19 века: от «лишнего 

человека» к новому герою» 

«Практикум по математике» 

Социальное направление 

 

Педагогический отряд «Пересвет» 
1 «Успех в моих руках» 

Общекультурное 
«Шахматы» 

1 
«Финансовая грамотность 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

«Баскетбол» 

1 

«Основы физической подготовки» 

«Волейбол» 

«Мини-футбол» 

«Настольный теннис» 

Предельно допустимая  учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 5 

Направление Наименование курса 11А 11Б 

Духовно-нравственное 

направление 

«Разговоры о важном» 
1 

Театральная студия «Маски» 
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Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС основного общего 

образования: 

Спортивно-оздоровительное направление: 

⎯ понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного,  

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека; 

⎯ осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье; 

⎯ умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих 

сохранить и укрепить здоровье; 

⎯ способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность самостоятельно 

поддерживать свое здоровье; - сформированное представление о правильном (здоровом) 

питании, его режиме, структуре. 

Духовно-нравственное направление: 

⎯ осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, своему 

народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным традициям, старшему 
поколению; сформированная гражданская компетенция; 

⎯ понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе 

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; 

⎯ уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; - уважительное отношение к родителям (законным 

представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 

⎯ знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

Общеинтеллектуальное направление: 

⎯ осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятельности и 

творчеству; 

⎯ сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально- 

познавательной и научно- практической деятельности; 

⎯ сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и решение 

познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными 

⎯ технологиями (поиск, переработка, выдача информации); 

⎯ развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения; - способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, 

⎯ выстраивать свою образовательную траекторию. 

Общекультурное направление: 

Общеинтеллектуальное 

направление 
«Практикум по математике» 1 

Социальное направление 

 

Педагогический отряд «Пересвет» 
1 

«Финансовая грамотность для волонтёра» 

Общекультурное Шахматы 1 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

«Баскетбол» 

1 

«Основы физической подготовки» 

«Волейбол» 

«Мини-футбол» 

«Настольный теннис» 

Предельно допустимая  учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 5 
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⎯ понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе 

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; 

⎯ понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной 

культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

⎯ способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей; 

⎯ сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе; 

⎯ сформированная потребность повышать сой культурный уровень; потребность 

самореализации в различных видах творческой деятельности; 

⎯ знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

Социальное направление: 

⎯ овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), понимание и 

осознание социальной реальности и повседневной жизни; 

⎯ сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), сформированное ценностное 

отношение к социальной реальности в целом; 

⎯ достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального 

опыта, получение школьником опыта и навыков самостоятельного социального действия; 

⎯ сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная мобильность; 

⎯ умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладение 

социокультурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

⎯ ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность 

природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, социально - 

значимой деятельности. 

Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание 

уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей толерантности, 

навыков здорового образа жизни; формирование чувства гражданственности и патриотизма, 

правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; развитие 

социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления и реализация, в 

конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни 

в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы 

ценностей. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, 

так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Часы, отведенные на 

внеурочную деятельность, используются для проведения общественно полезных практик, 

исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, 

соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий. 

3.3.Система условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

3.3.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования  

МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной 

программой среднего общего образования, способными к инновационной профессиональной 

деятельности.  

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 

характеристики, представленные  в  Едином  квалификационном  справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих. Описание кадровых условий реализовано в таблице. 
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В ней соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, 

предусмотренные Приказом  Министерства здравоохранения  и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом школы. Это 

позволяет определить состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы 

по его дальнейшему изменению. В таблице представлена информация по педагогическому 

коллективу, реализующему основную образовательную программу среднего общего 

образования. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 
Должность Должностные 

обязанности 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический урове 

квалификации 

Руководитель 
образовательн

ого 

учреждения 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного учреждения 

высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 
«Государственное     и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом»   и стаж работы на 

педагогических должностях не 
менее 5 лет либо     высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственногои 
муниципального управления или 

менеджмента и экономики    и    

стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях   не   

менее 5 лет. 

 

 

 

 

 
Высшее профессиональное 
образование, высшая 

квалификационная 

категория 

 

 

 

 

3аместите
ль 

руководит
еля 

Координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 
разработку учебно-

методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательного 
процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного процесса 

Высшее профессиональное 

образование по 
направлениям подготовки 

«Государственное     и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж 
работы              на педагогических 

должностях   не   менее 5 лет, либо    

высшее профессиональное 

образование  и дополнительное 

профессиональное образование в 
области государственного      и 

муниципального управления         

или менеджмента         и экономики    

и стаж 

работы              на педагогических     
или руководящих должностях   не   

менее 5 лет. 

Высшее 

профессиональное 

образование, 

соответствие 

занимаемой должности 
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Учитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей     культуры личности, 

социализации, осознанного 
выбора и         освоения 

образовательных программ 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование

 по 

направлению подготовки 
«Образование         и педагогика»    

или    в области, соответствующей 

преподаваемому предмету,           

без предъявления требований   к   

стажу работы либо   
высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование          

и дополнительное 

профессиональное образование
 по 

направлению деятельности          в 

образовательном учреждении         

без предъявления требований   к   

стажу работы 

Высшая 

квалификационная 

категория  

 

Первая 

квалификационная 

категория  

Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс 
мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию  и 

социальной защите личности     в 

учреждениях, организациях и по 

месту жительства обучающихся 

Высшее профессиональное 
образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 
предъявления требований   к   

стажу работы 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования: 

«Социальный педагог» 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

Осуществляет 

профессиональную 
деятельность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического   и социального 

благополучия обучающихся 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 
профессиональное образовании по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология»    без 

предъявления требований к стажу 

работы либо   высшее 
профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образовании по 

направлению подготовки 
«Педагогика и психология»    без 

предъявления требований к стажу 

работы 

Высшее 

профессиональное 

образование 
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Преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с 

учётом   специфики курса ОБЖ. 

Организует, планирует и 

проводит учебные, в том   числе 
факультативные и внеурочные 

занятия,   используя 

разнообразные формы, приёмы, 

методы и средства обучения 

Высшее профессиональное 

образование и профессиональная 

подготовка по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без 
предъявления требований   к стажу 

работы, либо   среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование  и 
педагогика» или ГО и стаж работы 

по специальности не менее 3 лет, 

либо среднее профессиональное 

(военное) образование и 

дополнительное 
профессиональное образование в 

области образования и педагогики    

и стаж работы           по 

специальности не менее 3 лет 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотекарь 

Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 
профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности обучающихся 

Высшее или среднее 

профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

 

Высшее образование 

Бухгалтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бухгалтер 

Выполняет работу по  ведению 
бухгалтерского учёта 

имущества, обязательств и 

хозяйственных операций 

высшее профессиональное 
(экономическое) образование без 

предъявления требований   к стажу 

работы или   среднее 

профессиональное 

(экономическое) образование и 
стаж работы   в должности 

бухгалтера   не менее 3 лет.       

Бухгалтер: среднее 

профессиональное 

(экономическое) образование без 

предъявления 

Высшее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование 

  Требований к стажу работы или 
специальная подготовка          по 

установленной программе и стаж 

работы по   учёту и контролю не 

менее 3 лет 

 

Медицинский 

работник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинский 

Обеспечение первой 

медицинской помощи и 

диагностики, 

функционирование 

автоматизированной 
информационной системы 

мониторинга здоровья 

учащихся и       выработка 

рекомендаций    по сохранению 

и укреплению здоровья, 
организация диспансеризации и 

вакцинации школьников 

 По договору  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 
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Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах 

повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер- классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов и др. 

Аттестация педагогических работников - это комплексная оценка уровня их 

квалификации и педагогического профессионализма. Согласно закону № 273-ФЗ 

прохождение аттестации является прямой обязанностью педагогических работников. В 

соответствии с ч. 2 ст. 49 названного закона работники обязаны проходить аттестацию не реже 

одного раза каждые пять лет. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности в обязательном порядке и по желанию 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Существует два уровня аттестации, на одном из которых педагогам предлагается 

подтвердить свое соответствие занимаемой должности, а на другом — подтвердить 

соответствие собственного уровня квалификации той или иной квалификационной 

категории. В настоящий момент российским педагогам присваивается две таких категории — 

первая и высшая. 
В организации созданы необходимые условия для проведения аттестации: 

ежегодно   составляется   перспективный   план   прохождения   курсов   повышения 

квалификации и аттестации педагогических работников, своевременно издаются 

распорядительные документы, определяются сроки прохождения аттестации для каждого 
аттестуемого, проводятся консультации, мероприятия по плану ВШК. Оформлен уголок по 

аттестации, в котором размещены все основные информационные материалы, 
необходимые аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации. 

Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических 

работников и положительно сказывается на результатах их труда. 

Различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических 

работников организации, а также график аттестации кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций» отражены в план-

графике. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Проводятся мероприятия: 

семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО; 

тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО; 
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заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС СОО; 

участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации; 

участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда; 

участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации. 

Оценка кадрового обеспечения проводится ежегодно в августе. 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Созданные в МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края психолого 

педагогические условия реализации основной образовательной программы при получении 

среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО обеспечивают: 

преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню среднего общегообразования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода изподросткового возраста в юношеский; 

вариативность направлений и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (науровне среднего общего образования 

используются такие формы, как учебное групповое сотрудничество, проектно-

исследовательскаядеятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции 

с постепенным расширением возможностей обучающихсяосуществлять выбор характера 

самостоятельной работы); 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательного процесса (обучающихся, педагогов, родителей (законных 

представителейобучающихся). 

Деятельность психологической службы МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского 

края предназначена для обеспечения гармонического развития и сохранения здоровья 

обучающихся в условиях инновационного обучения. Психолог школы осуществляет свою 

деятельность в тесном сотрудничестве с педагогическим коллективом, обучающимися и 

родителями (законными представителями обучающихся). Необходимым условием работы 

службы является взаимодополняемость позиций психолога, социального педагога и педагогов 

во взаимодействии с ребенком. 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в 

урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на 

предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования 

используются такие формы, как учебное групповое сотрудничество, проектно-

исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, 

конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять 

выбор характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся Обеспечение

 преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических 

особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования, где меняется 

мотивация, учеба приобретает профессионально-ориентированный характер. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся 
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С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа 

с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические родительские 

собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, 

круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий. 

Психологическая компетентность родителей (законных представителей) формируется также в 

дистанционной форме через Интернет.  

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно.  

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

относятся:  

сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся;  

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

развитие экологической культуры; 

дифференциацию и индивидуализацию обучения;  

мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми 

образовательными потребностями;  

психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности;  

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления.  

Важной составляющей деятельности лицея является психолого-педагогическое 

сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения психологической 

компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом 

коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-педагогических кадров.  

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению 

психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на 

взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам 

формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической 

поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами.  

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится 

консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, 

семинары, практические занятия. Психолого-педагогические мероприятия в условия 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

Психолого-педагогические мероприятия в условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

№ Направления деятельности Срок 

проведен

ия 

Ответственный Предполагаемый 

результат 
1 Диагностика затруднений педагогов 

на этапе   перехода к ФГОС 

СОО 

Сентябрь Заместител

и директора 

Определение путей 

устранений затруднений 

педагогов 

2 Индивидуальное консультирование 

педагогов по вопросу введения 

ФГОС с целью повышения      

уровня психологической 

компетентности 

В течение 

года 

Педаго психолог Повышение уровня 

психологической 

компетентности педагогов 
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3 Посещение уроков и 

занятий     внеурочной деятельности   

с целью оказания   

методической помощи 

В течение 

года 

Заместител

и директора 

Рекомендации оказание 

методической помощи 

по реализации   задач 

образовательной программы 

4 Просвещение и 

консультирование педагогов по 

вопросам индивидуальных и 

возрастных особенностей учащихся 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Повышение уровня 

психологической 

компетентности        в области      

возрастной психологии 

5 Групповая и индивидуальная  

просветительская работа  

по проблеме профилактики  

профессиональной деформации  

(диагностика, консультирование)  

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

 

Повышение уровня  

адаптивности педагогов 

6 Психолого-методические  

семинары «Возрастные  

особенности детей старшего 

школьного возраста» и др. 

Ноябрь- 

февраль 

педаго-психолог Повышение уровня  

психологической  

компетентности 

7 Проведение групповых и  

индивидуальных консультаций 

педагогов по выработке единого 

подхода к обучающимся и единой 

системе требований к классу со  

стороны различных педагогов, 

работающих с  

классом  

В течение 

года 

Педаго- 

психолог 

Повышение уровня  

психологической  

компетентности 

8 Динамика личностного  

развития педагогов  

Апрель-май  Заместители  

директора,  

педагог- 

психолог  

Положительное  

самоопределение,  

мотивационная  

готовность к реализации  

ФГОС СОО 

9 Выработка рекомендаций педагогам  

по формированию УУД с учетом 

возрастных особенностей  

обучающихся 

В течение  

года  

Заместители  

директора,  

педагог- 

психолог  

Повышение уровня  

психолого- 

педагогической  

компетенции педагогов 

10 Обмен практическим опытом по 

организации различных форм 

развивающей работы с педагогами 

Май Заместители  

директора,  

педагог- 

психолог  

Оформление печатной  

продукции, информации  

на сайте лицея,  

проведение семинаров 

Ожидаемые результаты:  

Своевременная профилактика и эффективное решение проблем, возникающих в 

обучении, общении и психическом состоянии школьников по результатам отслеживания 

динамики их психологического развития.  

Совершенствование системы психолого-педагогической поддержки десятиклассников в 

период профильного обучения или обучения по индивидуальному учебному плану; 

одиннадцатиклассников в период подготовки и сдачи ЕГЭ.  

Создание специальных социально-психологических условий, позволяющих осуществлять 

развивающую работу с детьми, испытывающими проблемы впсихологическом развитии и 

обучении с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся.  

Умение обучающихся организовать свою деятельность по самопознанию, саморазвитию 

и самоопределению, позволяющую успешно социализироваться большинству выпускников 

средней школы.  

Оказание психолого-педагогической поддержки всех участников образовательных 

отношений путем обеспечения вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.  

3.3.3. Финансовые условия реализации основной образовательной программы  

Финансово-экономические условия:  
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обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования;  

обеспечивают школе возможность исполнения требований ФГОС СОО;  

обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы 

среднего общего образования и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

включая внеурочную деятельность;  

отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их 

формирования.  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования школы опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта.  

Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на 

год:  

оплату труда работников образовательной организации с учѐтом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;  

расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);  

иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательной деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского 

края, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.  

В связи с требованиями Стандарта, при расчѐте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников на урочную и внеурочную 

деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная,методическая и т. п.), 

входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников.  

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объѐма средств ОО на 

текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным 

подушевым нормативом, количеством учащихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в смете МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательной организации:  

фонд оплаты труда состоит из базовой части и стимулирующей части;  

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала;  

оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда педагогического персонала — 70% от 

общего объѐма фонда оплаты труда;  
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базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;  

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника, исходя из количества проведѐнных им учебных часов и 

численности учащихся в классах.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

Положением об оценке качества и результативности профессиональной деятельности учителей 

МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края, где определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с  требованиями ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования. В 

них включаются: динамика учебных достижений учащихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, 

в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления (Управляющий Совет).  

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования  

Материально-технические условия обеспечивают:  

Возможность достижения учащимися установленных ФГОС СОО требований к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования;  

Соблюдение:  

санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно - тепловому режиму, размещению и 

архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному 

оборудованию);  

требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены);  

требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и 

лабораториях рабочих мест учителя и каждого учащегося;  

комнат психологической разгрузки;  

административных кабинетов (помещений); помещений для питания учащихся, хранения 

и приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное обеспечение обслуживания 

учащихся);  

строительных норм и правил;  

требований пожарной и электробезопасности;  

требований охраны здоровья учащихся и охраны труда работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических 

средств организации дорожного движения в местах расположения организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность;  

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края имеет следующие условия, 

необходимые для обеспечения образовательной, административной и хозяйственной 

деятельности: 
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№п 

п 
Наименование условий 

Наличие 

(да/ нет) 
Описание 

1 Учебные кабинеты с 

автоматизированными 

рабочими местами учащихся и 

педагогических работников 

Да Учебные кабинеты оборудованы АРМ учителя, 1 

учебный кабинет оборудован 15 компьютерами для 

учащихся, 

1 кабинет оснащен комплектом «Мобильный 

компьютерный класс» 

2 Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием 

и техническим творчеством, 

музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

Да Обучение ведется в 1 смену, поэтому в учебных 

кабинетах, кабинете музыки, в учебной мастерской, 

кабинете технологии, в спортивных залах имеется 

возможность и созданы необходимые условия для 

организации проектной, исследовательской 

деятельности, занятий моделированием и 

техническим творчеством, музыкой, хореографией, 

изобразительным искусством. 

Кабинет технологии (обслуживающий труд) 

оборудован швейными машинами, оверлогом, 

утюгом. Учебные мастерские 

Оборудованы деревообрабатывающими станками, 

приспособлениями и инструментами, необходимыми 

для реализации программы по техническому труду, в 

том числе электроинструментами. Оборудованы 2 

кабинета Точка роста для организации проектной, 

исследовательской деятельности. 

3 Информационно-библиотечные 

центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой 

Да Функционирует БИЦ, где имеется несколько зон: 

читальная зона, зона открытого доступа к 

художественной и научно-популярной литературе; 

помещение, оборудованное под книгохранилище. 

Медиатека представлена учебными дисками и 

электронными приложениями к учебникам. 

В БИЦ имеется МФУ, телевизор, подключение к 

Интернет. 

4 Спортивные залы, спортивные 

сооружения 

Да Имеется 3 спортивных зала, оборудованная 

спортивная площадка, стадион: поле для игры в 

футбол, беговая дорожка. 

Спортивный зал оснащен следующим 

оборудованием: 

Технические средства обучения: магнитофон, 

телевизор. 

Учебно-практическое оборудование: 

Стенка гимнастическая. 

Скамейка гимнастическая жѐсткая 2м, 4м. 

Мячи: мяч малый (теннисный), мяч малый (мягкий), 

мячи футбольные, массажные. 

Палка гимнастическая. Скакалка детская. 

   Мат гимнастический.       

   Кегли. 

Обруч пластиковый детский. 

Флажки: размѐточные с опорой, стартовые. 

Рулетка измерительная. 

 Лыжи с креплениями и палками. 

Сетка для переноса и хранения мячей. -Канат. 

Аптечка. Игры: 

Стол для игры в настольный теннис. 

Сетка и ракетки для игр в настольный теннис. 

Шахматы (с доской). Шашки (с доской). 
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5 Помещения для питания 

учащихся, а также для хранения 

и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность 

организации качественного 

горячего питания, в том числе 

горячих завтраков 

Да Имеется оборудованная столовая – 1, 

пищеблок – 1 для приготовления 1,2,3-х блюд и 

кондитерских изделий и хранения пищи. 

Учащиеся имеют возможность получать 

качественное горячее питание, в том числе, горячие 

завтраки. 

Столовая оборудована плитами, жарочным 

шкафом, пароварочным шкафом, 

электромясорубкой, картофелечисткой, 

овощерезкой, хлеборезкой, тестомесом, 

Мармитным оборудованием, холодильником. 

6 Помещения медицинского 

назначения 

Да В школе имеется оборудованный медицинский 

кабинет – 1, процедурный кабинет – 1. 

7 Административные и иные 

помещения, оснащенные 

необходимым оборудованием, в 

том числе для организации 

учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Да Для организации индивидуальных занятий с детьми 

с ОВЗ и детьми-инвалидами есть кабинет психолога, 

комната психомоторной коррекции, коррекционной 

гимнастики, инвентарь для подвижных спортивных 

игр. В число административных помещений входят: 

методический кабинет (компьютеры, МФУ, 

интернет), кабинет директора и секретаря (2 

компьютера, ноутбук, МФУ, выход в интернет). 

8 Гардеробы, санузлы, места 

личной гигиены 

Да Имеются 7 санузлов, 1 комната личной гигиены. 

Отдельно оборудованы 2 гардероба. 

9 Участок (территорию) с 

необходимым набором 

оборудованных зон 

Да Имеется пришкольный участок с 

необходимым набором оборудованных зон: игровая 

зона, спортивная зона, цветник. 

10 Полные комплекты технического 

оснащения и оборудования всех 

предметных областей и 

внеурочной деятельности, 

включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности 

(бумага для ручного и машинного 

письма, картриджи, инструменты 

письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, 

технологической обработки и 

конструирования, химические 

реактивы, носители цифровой 

информации) 

Да Представлены комплекты технического оснащения и 

оборудования всех предметных областей и 

внеурочной деятельности: УЛО имеется в кабинетах 

физики, химии, географии, биологии. Инструментами 

для технологической обработки и конструирования 

оснащены кабинеты технологии. Спортивный зал 

оборудован спортивным инвентарем и тренажерами. В 

кабинете химии (лаборатории) есть все необходимые 

для реализации практической части программы 

реактивы. 

Для нужд кабинета ИЗО имеется видеокамера, 

цифровой фотоаппарат. Все программы 

учебных курсов 

инвариантной части обеспечены ЭОРами. 

11 Мебель, офисное 

оснащение и 

хозяйственный 

инвентарь 

Да Все кабинеты оборудованы мебелью в 

достаточном количестве. Мебель соответствует 

требованиям СанПиНа. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математически и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания, пластик, 
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различные краски, глина, дерево, реализации художественно оформительских и издательских 

проектов; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, 

пластик, металл, бумага, ткань, глина; 

формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического 

мышления и экологической культуры; 

физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа- ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 

итоговых результатов; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

учащихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся. 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, а также мебелью, оснащением, 

презентационным оборудованием и необходимым инвентарем. Оценка материально 

технических условий реализации основной образовательной программы в образовательном 

учреждении осуществляется посредством сопоставления имеющегося и требуемого 

оборудования 
Компоненты 

оснащения 

 

Необходимое оборудование и оснащение 
Необходимо/имеетс

я в наличии 

1. Компоненты 

оснащения

  

учебного кабинета  

 

Нормативные документы, программно-методическое 

обеспечение, локальные акты. 

Имеется 

Учебно-методические материалы: 

основной школы 

 

УМК по всем предметам Имеется 

Рабочие программы учебных предметов Имеется 

Контрольно-измерительные материалы Имеется 

Оценочные и методические материалы Имеется 

Дидактические и раздаточные материалы Имеется 

Аудиозаписи, слайды по содержанию  Имеется 
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учебного предмета, ЦОР 

Учебно-практическое оборудование Имеется 

Оборудование (мебель) в учебных кабинетах:  

парты, стулья, учительские столы, доски 

Имеется 

2. Компоненты  

оснащения  

методического  

кабинета  

основной школы 

Нормативные документы федерального,  

регионального и муниципального уровней, локальные акты.  

Документация ОУ.  

Комплекты диагностических материалов.  

Материально-техническое оснащение. 

Имеется 

3.Компоненты  

оснащения  

физкультурного  

зала. 

Наборы для гимнастических упражнений  

Комплект навесного оборудования  

Мячи. Коврики  

Кегли  

Обручи  

Оборудование для прыжков в высоту и длину  

Оборудование для игры в волейбол  

Лыжи 

Имеется 

4.Оборудование  

для организации  

исследовательской  

деятельности 

Комплект оборудования «Верниер»:  

Электронный микроскоп.  

Цифровой фотоаппарат.  

Датчик расстояния.  

Датчик температуры.  

Датчик частоты сердечных сокращений  

(ручной пульсометр).  

Датчик содержания кислорода.  

Датчик света.  

Учебно-методический комплекс «Архимед» 

Имеется 

Все помещения школы соответствуют требованиям СанПиН 21 – 01 – 97 «Пожарная 

безопасность зданий и сооружений».  

Система безопасности школы функционирует бесперебойно, находится в постоянном 

развитии, подвергается созидательному контролю со стороны органов государственного и 

общественного управления. 

Созданная в школе система обеспечения условий безопасности образовательного 

процесса эффективна.  

Кабинетная система обеспечивает деятельность по всем образовательным программам.  

Материально-техническая база школы максимально соответствует требованиям 

показателя 4.1.КПМО:  

температурный режим соответствует требованиям  СанПиН;  

имеются работающие системы холодного и горячего водоснабжения (включая локальные 

системы), обеспечивающих необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии с 

СанПиН;    

имеются работающие системы канализации, а также оборудованные в соответствии с 

СанПиН;  

имеются оборудованные аварийные выходы, необходимое количество средств 

пожаротушения, подъездных путей к зданию, отвечающих всем требованиям пожарной 

безопасности;  

имеется электропроводка здания в соответствии с современными требованиям 

безопасности;  

имеется собственная столовая в соответствии с СанПиН;  

имеется собственный безопасный и пригодный для проведения уроков физической 

культуры спортивный зал,  

имеется действующая пожарная сигнализация и автоматическая система оповещения 

людей при пожаре;  

компьютерный класс, оборудованный электропроводкой, проточно-вытяжной 

вентиляцией;  
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имеется кабинет физики с проводкой низковольтного электропитания к партам учащихся 

на 30 мест и учительскому столу;  

кабинет химии оборудован;  

пришкольный участок: дендрарий, цветники;  

наличие горячего питания;  

заключен договор на медицинское обслуживание обучающихся;  

комплект лицензированного общесистемного и прикладного программного обеспечения 

(операционная система, офисные программы, редакторы текстов, таблиц), СУБД для каждого 

установленного компьютера;  

стадион: футбольное поле, беговая дорожка, 250 м, 1 прыжковая яма, 1 волейбольная 

площадка;  

имеются по каждому из разделов физики (электродинамика, термодинамика, механика, 

оптика, ядерная физика) лабораторные комплекты (в соответствии с общим количеством 

лабораторных работ согласно программе по физике в 10-11 классах);  

имеется по каждому из разделов химии (неорганическая химия, органическая химия) 

лабораторных комплектов оборудования и препаратов (в соответствии с общим количеством 

лабораторных работ согласно программе по химии в 10-11 классах);  

имеется по каждому из разделов биологии (природоведение (окружающий мир), ботаника, 

зоология, анатомия, общая биология) лабораторных комплектов (в соответствии с общим 

количеством лабораторных работ согласно программе по химии в 10-11 классах);  

имеются все карты в соответствии с реализуемыми программами по географии; 

имеются все карты в соответствии с реализуемыми программами по истории;  

имеется скоростной выход в Интернет.  

За предыдущий и текущий учебный год в школе накоплен значительный ресурс, 

позволяющий на новом уровне подойти к проблеме обеспечения нового качества образования, 

создать условия для преодоления сохраняющегося противоречия между состоянием и 

результатами образовательного процесса, с одной стороны, и социальными ожиданиями, 

образовательными запросами и потребностями населения, с другой стороны. Все помещения 

обеспечены комплектами оборудования для реализации всех предметных областей и 

внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а 

также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём. 

Оснащение образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением 

учебных предметов среднего общего образования  

Характеристики расчета количественных показателей материально-технического 

обеспечения. Количество учебного оборудования приводится в требованиях в расчете на один 

учебный кабинет. Для отражения количественных показателей в рекомендациях используется 

следующая система символических обозначений:  

Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный 

комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся),  

П – комплект, необходимый для практической работы в группах,  

насчитывающих по нескольку учащихся (6-7 экз.) 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 
 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое 

количество 

Таблицы по русскому языку по всем разделам школьного курса. Д /Ф 

Схемы по русскому языку по всем разделам школьного курса. Д/Ф 

Портреты выдающихся русских лингвистов. 

Портреты писателей (русских и зарубежных) 
Д 
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 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления карт и таблиц 
Д 

 Экспозиционный экран (навесной) Д 
 Компьютер Д 

Принтер лазерный Д 

Мультимедийный проектор Д 

Средства телекоммуникации Д 

Компьютерный стол Д 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое 

количество 

Контрольно-измерительные материалы по языкам К 

Двуязычные словари Д/П 

Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения 

иностранного языка 
Д 

Принтер Д 

Средства телекоммуникации, включающие подключение к 

сети Интернет, электронную почту 

Д 

Мультимедийный проектор Д 

Классная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления постеров и таблиц 

 Д 
 

Интерактивная доска  Д 

Экспозиционный экран (навесной)  Д 
 Сетевой фильтр-удлинитель (5 евророзеток) Д 
 Наглядные пособия: Карты, таблицы и пособия по разделам предмета 

на печатных и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами 

 

 раздаточного материала; видеофильмы; альбомы и репродукции: 

Географические карты стран изучаемого языка. Страноведческие 

материалы. Тематические комплекты таблиц по грамматике и др. 

разделам изучаемого языка. Видеокурсы, фильмы изучаемом языке, 

словари. Наглядные пособия с комплектами раздаточного материала. 

 

ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, ЭКОНОМИКА, ПРАВО 
 

Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

 Необходимое 

количество 

 АРМ учителя Д 
 Интерактивная доска Д 
 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц, карт 

 

 

 Компьютерный стол   

 Шкаф   

 Карты, таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и 

цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами раздаточного 

материала; видеофильмы; альбомы и репродукции, карты, 

таблицы, ЦОР 

  

 

МАТЕМАТИКА 
 

Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Необходимое 

количество 

Таблицы по геометрии Д 

Таблицы по алгебре Д 
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Портреты выдающихся деятелей математики Д 

 Компьютер Д 

Принтер лазерный Д 

Мультимедиапроектор Д 

Средства телекоммуникации, включающие подключение ксети 

Интернет, электронную почту 

Д 

 Экран (навесной), интерактивная доска Д 
 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц 
Д 

 Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник 

(300, 600), угольник (450, 450), циркуль 
Д 

 Комплект стереометрических тел (демонстрационный) Д 
 Комплект стереометрических тел (раздаточный) Ф 
 Набор планиметрических фигур Ф 
 Компьютерный стол Д 
 Шкаф секционный для хранения оборудования Д 
 Шкаф секционный для хранения литературы и демонстрационного 

оборудования (с остекленной средней частью) 
Д 

 Стенд экспозиционный Д 

ИНФОРМАТИКА 
 

 

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 
 

Необходимое 

количество 

Плакаты  

Организация рабочего места и техника безопасности Д 

Лицензированные программные средства  

Операционная система К 

Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). К 

Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). К 

Программа для организации общения и групповой работы с 

использованием компьютерных сетей. 
К 

Программная оболочка для организации единого информационного 

пространства школы, включая возможность размещения работ учащихся и 

работу с цифровыми ресурсами 

 

Программное обеспечение для организации управляемого коллективного 

и безопасного доступа в Internet. Брандмауэр и HTTP-прокси сервер. 

Д 

Антивирусная программа К 

Программа-архиватор К 

Система оптического распознавания текста для русского, национального 

и изучаемых иностранных языков 
К 

Программа для записи CD и DVD дисков К 

Комплект общеупотребимых программ, включающий: текстовый 

редактор, программу разработки презентаций, электронные таблицы. 

К 

Редакторы векторной и растровой графики. К 

Программа для просмотра статических изображений. К 

Мультимедиа проигрыватель К 

Программа для проведения видеомонтажа и сжатия видеофайлов П 

Редактор Web-страниц. К 

Браузер К 
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Система управления базами данных, обеспечивающая необходимые 

требования. 
К 

Интегрированные творческие среды. К 

Программа-переводчик, многоязычный электронный словарь. К 

Система программирования. К 

Клавиатурный тренажер. К 

Коллекции цифровых образовательных ресурсов по различным учебным 

предметам 

К 

Экран (настенный) Д 

Мультимедиа проектор Д 

АРМ учителя Д 

Принтер цветной П 

Комплект сетевого оборудования Д 

Комплект оборудования для подключения к сети Интернет Д 

Устройства создания графической информации (графический планшет) Ф 

Сканер Д 

Web-камера Д/Ф 

Устройства ввода/вывода звуковой информации – микрофон, наушники Ф 

Устройства вывода/ вывода звуковой информации – микрофон, колонки и 

наушники 
Д 

Внешний накопитель информации Д 

Компьютерный стол Д/Ф 

Аудиторная доска для письма фломастером с магнитной поверхностью Д 

ФИЗИКА 
 

Комплект учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинета ФИЗИКИ 

1. 

Цифровые образовательные ресурсы  

Интерактивное пособие с комплектом таблиц "Физика 10 класс" Д 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц "Физика 11 класс" Д 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц "Молекулярно-

кинетическая теория" 

Д 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц "Электростатика" Д 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц "Динамика и кинематика 

материальной точки" 

Д 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц "Законы сохранения. 

Динамика периодического движения" 

Д 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц "Квантовая физика" Д 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц "Электромагнетизм Д 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц "Постоянный ток" Д 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц "Механические волны. 

Акустика" 

Д 

Комплект мультимедийных изданий по курсу физики Д 

2. Оборудование для отработки практических умений и навыков  

2.1 Лабораторное оборудование  

Амперметр лабораторный Ф 

Вольтметр лабораторный Ф 

Миллиамперметр лабораторный Ф 

Весы учебные лабораторные Ф 

Динамометр лабораторный 5Н Ф 

Набор по механике Ф 

Набор по молекулярной физике и термодинамике Ф 
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2.2 Наборы для проектной деятельности  

Набор для изучения погрешностей Д 

Набор для изучения теплового расширения Д 

3. Демонстрационное оборудование  

3.1 Приборы и принадлежности общего назначения  

Преобразователь сигнала USB с программным обеспечением Д 

Комплект приборов и приспособлений для опытов с использованием 

компьютера 
Д 

Источник постоянного и переменного напряжения Д 

Штатив универсальный физический Д 

Комплект соединительных проводов Д 

Насос вакуумный с тарелкой и колпаком Д 

3.2 Приборы демонстрационные. Механика. Механические колебания и 

волны 
 

Комплект для опытов по кинематике и динамике прямолинейного 

движения c разборной направляющей 

Д 

Датчик расстояния Д 

Адаптер для установки датчика расстояния на каретку Д 

Зажим для крепления направляющей по механике под углом Д 

Блок для изучения трения Д 

Адаптер для подключения оптических датчиков Д 

Оптические ворота П 

Комплект держателей оптических ворот Д 

Комплект гребенок для каретки Д 

Блок с принадлежностями Д 

Гребенка для определения ускорения свободного падения Д 

Динамометр лабораторный 5Н Д 

Рычаг равноплечий демонстрационный Д 

Динамометр демонстрационный 2Н с магнитным креплением П 

Груз наборный Д 

Комплект для изучения вращательного и колебательного движения Д 

Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком Д 

Ванна волновая Д 

Набор маятников для использования совместно с оптическими воротами Д 

Набор пружин демонстрационный Д 

Прибор для демонстрации зависимости давления в жидкости от высоты 

столба 

Д 

Прибор для демонстрации атмосферного давления (магдебургские 

полушария) 
Д 

Шар Паскаля Д 

3.3 Приборы демонстрационные. Молекулярная физика  

Комбинированный датчик абсолютного давления и температуры Д 

Набор из 5 цилиндров для изучения теплоемкости Д 

Калориметр лабораторный Д 

Прибор для демонстрации теплопроводности Д 

Цилиндры свинцовые со стругом Д 

Набор для опытов для изучения тепловых явлений Д 

Термометр электронный Д 

Трубка Ньютона Д 

Манометр жидкостный демонстрационный Д 

3.4 Приборы демонстрационные. Электродинамика и Электричество  

Комплексный набор по электричеству Д 

Комбинированный датчик тока и напряжения Д 

Набор из 5 проводов со штекерами черного цвета Д 
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Набор проводов с зажимами (10 шт) Д 

Лампа на подставке П 

Набор резисторов Д 

Конденсатор 1 Ф Д 

Держатель батарей типа D Д 

Набор из двух стержневых магнитов сплава Al-Ni-Co Д 
 Панель для изучения взаимной конфигурации магнитных полей Д 

Катушка (200 витков) Д 

Катушка (400 витков) Д 

Электрометры с принадлежностями Д 

Машина электрофорная Д 

Комплект «Султаны электрические» Д 

Маятники электростатические (пара) Д 

Штативы изолирующие (пара) Д 

Палочки из стекла и эбонита Д 

Звонок электрический демонстрационный Д 

Комплект полосовых и дугообразных магнитов Д 

Катушка Томсона Д 

Конденсатор раздвижной Д 

Прибор для демонстрации вращения рамки в магнитном поле Д 

3.5 Приборы демонстрационные. Оптика  

Набор по геометрической оптике Д 

Осветитель оптический Д 

Набор собирающих линз Д 

Экран для оптического изображения Д 

Адаптер для установки оптических элементов П 

Комплект по волновой оптике Д 

Столик подъемный 15х15 см Д 

3.6 Дополнительное лабораторное оборудование для практикума  

Генератор низкой частоты-1; Набор электроизмерительных приборов 

для практикума-1; Осциллограф-1; Пистолет баллистический-3; Прибор 

для зажигания спектральных трубок с комплектом трубок-1; 

Спектроскоп двухтрубный-2; Трансформатор разборный-2; 

Цифровая лабораторная «Архимед» с набором датчиков с соответствующим 

программным обеспечением и необходимым интерфейсом. 

 

3.7 Наглядные пособия  

Таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и цифровых 

носителях (ЭОР), в т.ч. с комплектами раздаточного материала; 

видеофильмы: 

Таблицы общего назначения: Международная система единиц, 

Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц, 

Физические постоянные, Шкала электромагнитных волн, Правила по ТБ 

в кабинете физики, Меры безопасности при постановке и проведении 

лабораторных работ по    электричеству,    порядок    решения 

количественных задач. 

Тематические таблицы 

 

ХИМИЯ 

№ 

п/п 

Наименование Необходимое 

количество 

Объекты натуральные 

Коллекции - раздаточный материал 
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1. Алюминий П 

2. Каменный уголь и продукты его переработки Д 

3. Нефть и важнейшие продукты ее переработки Ф 

4. Пластмассы Ф 

5. Раздаточный материал к коллекции "Минералы и горные 

породы" 

Д 

6. Стекло и изделия из стекла П 

7. Топливо Д 

8. Минеральные удобрения  

9. Металлы  

10. Шкала твердости Д 

11. Комплект моделей кристаллических решеток: Д 

Кристаллическая решетка алмаза Д 

Кристаллическая решетка графита Д 

Кристалличес кая решетка оксида углерода (IV) Д 

Кристаллическая решетка поваренной соли Д 

Кристаллическая решетка йода Д 

Кристаллическая решетка льда Д 

12. Набор моделей атомов для составления моделей молекул со 

стержнями 

Д 

13. Набор для моделирования строения атомов и молекул Д 

Приборы общего назначения 

1. Аппарат для дистилляции воды Д 

2. Весы технические 2-го класса с гирями* Д 

3. Комплект электроснабжения кабинета химии КЭХ-10** Д 

4. Плитка электрическая ПЛ-300*** Д 

* Могут быть заменены на весы электронные (см. ниже) 

** Может быть использован КЭСФ 

*** При наличии бани комбинированный БКЛ не приобретают 
Демонстрационные 

1. Аппарат для получения газов АКТ-500 П 

2. Баня комбинированная БКЛ Д. 

Специализированные 

1. Набор для опытов по химии с электрическим током Д 

2. Аппарат для проведения химических реакций Д 

3. Прибор для определения состава воздуха Д 

4. Прибор для получения галоидоалканов (демонстрационный) Д 

5. Весы учебные с гирями ВГУ-1 Ф 

6. Нагреватель лабораторный школьный электрический  

7. Прибор для получения газов ППГ Ф 

8. Прибор для по лучения и сбора газов N 1 (вытеснением 

воздуха) 

Ф 

9. Спиртовка лабораторная СЛ Ф 

Посуда для демонстрационных и лабораторных опытов 

1. Капельница для однократной дозировки П 

2. Колпак стеклянный с тубусом наверху Д 

3. Колпак стеклянный с кнопкой и рантом Д 

4. Комплект воронок конусообразных: Д 

5. Воронка простая конусообразная, диаметр 56 мм Ф 

6. Воронка простая конусообразная с коротким стеблем, диаметр 

75 мм 

П 
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7. Воронка простая конусообразная с коротким стеблем, диаметр 

100 мм 

П 

8. Воронка простая N 2 для порошков Д 

9. Комплект воронок цилиндрических: Д 

10. Воронка делительная цилиндрическая на100 мл Д 

11. Воронка делительная цилиндрическая на250 мл Д 

12. Комплект колб конических: Д 

13. Колба коническая КН-50 - 14,5 Ф 

14. Колба коническая КН-100 - 18,8 Ф 

15. Колба коническая КН-250 - 29 Д 

16. Колба коническая КН-500 - 29 Д 

17. Колба коническая КН-1000- 29 Д 

18. Комплект колб круглодонных: Д 

19. Колба круглодонная КК-50 - 14,5 Ф 

20. Колба круглодонная КК-250 Д 

21. Колба круглодонная КК-500 - 29 Д 

22. Комплект колб плоскодонных Д 

23. Колба плоскодонная П-50 - 14,5 Ф 

24. Колба плоскодонная П-250 П 

25. Колба плоскодонная П-500 - 34 П 

26. Колба плоскодонная П-1000 - 34 Д 

 Комплект мензурок: Д 

27. Мензурка 50 мл Ф 

28. Мензурка 250 мл Д 

29. Мензурка 500 мл Д 

30. Мензурка 1000 мл Д 

 Комплект пробирок: Д 

31. Пробирка ПХ-14 400 шт. 

32. Пробирка ПХ-16 100 шт. 

33. Пробирка ПХ-21 50 шт. 

34. Пробирка градуированная 15 мл Ф 

 Комплект промывных склянок: Д 

35. Склянка двугорлая С-2Г 500 Д 

36. Склянка для промывания газа (Тищенко) Д 

37. Склянка с насадкой СН-200 (Дрекселя) Д 

 Комплект склянок для хранения растворов, реактивов: Д 

38. Склянка с пипеткой для взятия растворов из полубелого стекла 

30-50 мл - 

400 шт. 

39. Склянка с пипеткой для взятия растворов из темного стекла 30-

50 мл 

60 шт. 

 Комплект стаканов: Д 

40. Стакан высокий ВН-50 мл Ф 

41. Стакан высокий ВН-150 мл Ф 

42. Стакан высокий с носиком1000 мл П 

43. Стакан высокий с носиком, 400 мл П 

44. Стакан высокий ВН-600 П 

45. Стакан низкий НН-250 П 

 Комплект цилиндров: Д 

46. Цилиндр измерительный с носиком, 50 мл Ф 

47. Цилиндр измерительный с носиком, 100 мл Ф 
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48. Цилиндр измерительный с носиком, 250 мл Д 

49. Цилиндр измерительный с носиком, 500 мл Д 

50. Цилиндр измерительный с носиком, 1000 мл Д 

51. Комплект чаш кристаллизационных Д 

52. Доска для сушки лабораторной посуды Д 

 Комплект керамических изделий (для демонстрационных и 

лабораторных опытов): 

Д 

* При наличии КДОХУ демонстрационная химическая посуда и лабораторные 

принадлежности приобретаются в розницу для замены разбитых изделий. 

53. Пластина для капельного анализа К 
 Комплект шпателей и ложек для веществ: Д 

54. Ложка N 1 - дозатор Ф 

55. Ложка N 2 Д 

56. Ложка N 3 Д 

57. Шпатель фарфоровый N 2 Д 

58. Шпатель фарфоровый N 3 Д 

59. Зажим винтовой П 

60. Зажим пробирочный Ф 

61. Ложка для сжигания веществ П 

62. Медная спираль с держателем Ф 

63. Комплект стеклянных трубок комбинированный Д 

 Набор изделий из фарфора и фаянса: Д 

64. Ступка N 1 с пестиком Ф 

65. Ступка N 3 с пестиком Д 

66. Ступка N 5 с пестиком Д 

67. Тигель низкий N 6 с крышкой П 

68. Тигель N 1 Ф 

69. Чаша выпарительная N 1 Ф 

70. Чаша выпарительная N 5 Д 

71. Треугольник для тигля N 6 Д 

72. Треугольник для тигля N 1 Ф 

73. Набор посуды для реактивов НПР Ф 

74. Набор посуды и принадлежностей для работы с малыми 

количествами веществ НПМ* 

Ф 

* Приобретают один из трех перечисленных наборов. При наличии одного из трех наборов 

химическая посуда (50 - 100 мл) и лабораторные принадлежности не приобретаются. 
75. Столик подъемный Д 

1. Штатив для демонстрационных пробирок Д 

2. Штатив для пробирок ШП Ф 

3. Штатив лабораторный ШЛБ П 

4. Штатив лабораторный химический ШЛХ Ф 

5. Щипцы тигельные 1 наб. 

6. Ерши для мытья посуды  

7. Наборы пробок  

8. Ножницы  

9. Перчатки резиновые,  

10. Резиновая пробка N 14,5 с держателем Ф 

11. Резиновая пробка N 19 с держателем Д 

БИОЛОГИЯ 

№ 

п/п 
Наименование Необходимое 

количество 
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1 Портреты великих ученых–естествоис–пытателей Д 
2 Компьютер мультимедийный Д 
3 Мультимедийный проектор Д 
4 Проекционный экран Д 
5   Комплект лабораторного оборудования (штатив лабораторный, 

стаканы, чашки Петри, стаканы мерные, пробирки, колбы, 

стеклянные палочки и т.д.) 

П 

6 Глобус Земли физический Д 
7 Микроскоп* Ф 
8 Комплект посуды с принадлежностями демонстрационный Д 
9 Штатив демонстрационный Д 
10 Цифровой микроскоп П 
11 Гербарий дикорастущих растений Ф 
12 Гербарий культурных растений Ф 
13 Микропрепараты по теме «Клеточное строение живых 

организмов» 

Ф 
14 Набор муляжей плодов и овощей Д 
15 Объемная модель «Торс человека» Д 
16 Комнатные растения (10–15 видов) Д 

РАЗДЕЛ 1: РАСТЕНИЯ. БАКТЕРИИ. ГРИБЫ. ЛИШАЙНИКИ 

Комплект 1Р. Гербарии 

 

Раздаточные 

 
1 Гербарий "Растительные сообщества» Д 
2 Гербарий для 7 класса с определительными карточками Д 

Комплект 2Р. Коллекции 

 
1 Голосеменные растения П 

Комплект 3Р. Микропрепараты 
1 Набор микропрепаратов по ботанике для 6 класса Д 
2 Набор микропрепаратов по бота нике для 7 класса Д 

Комплект 4Р. Объемные разборные модели. Демонстрационные 
1 Цветок гороха Д 
2 Цветок капусты Д 
3 Цветок картофеля Д 
4 Цветок пшеницы Д 
5 Цветки сложноцветных Д 
6 Цветок яблони (или вишни) Д 

Комплект 5Р. Муляжи 

 

 
1 Дикая форма и культурные сорта картофеля П 
2 Дикая форма и культурные сорта яблони   Д 

Комплект 5Р. Модели-аппликации 

 
1 Размножение папоротника   Д 
2 Строение клетки   Д 

Комплект 7Р. Рельефные модели 
1 Клеточное строение корня Д 
2 Клеточное строение листа Д 
3 Клеточное строение стебля Д 

Комплект 8Р. Печатные пособия 
1 Размножение цветковых растений Д 
 РАЗДЕЛ 2: ЖИВОТНЫЕ 

Комплект 1Ж Влажные препараты 

 

1 Внутреннее строение брюхоногого моллюска Д 
2 Внутреннее строение крысы П 
3 Внутреннее строение рыбы П 
4 Медуза Д 
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5 Развитие курицы Д 

Комплект 2 Коллекции 
1 Вредители важнейших сельскохозяйственных культур Ф 
2 Развитие насекомых Ф 

Комплект 3Ж Микропрепараты 
1 Набор микропрепаратов по зоологии Д 

Комплект 7Ж Модели 
1 Мозг позвоночных Д 
2 Строение яйца птицы Д 

Комплект 8Ж Рельефные модели. Демонстрационные 
1 Археоптерикс  
2 Внутреннее строение голубя Д 
3 Внутреннее строение дождевого червя Д 
4 Внутреннее строение жука Д 
5 Внутреннее строение лягушки Д 
6 Внутреннее строение собаки Д 

Раздаточные рельефные модели 
1 Строение сердца позвоночных Ф 

Комплект 9Ж Модели-аппликации 
1 Классификация растений и животных Д 

Комплект 10Ж Пособия печатные 
1 Портреты биологов Д 
2 Таблицы по зоологии (разнообразие животных) Д 

Комплект 2А Микропрепараты 
1 Набор микропрепаратов по анатомии, физиологии, гигиене 

человека 

Д 

Комплект 3А Модели 
1 Скелет человека Д 
2 Головной мозг человека П 
3 Позвонки Д 
4 

 

 

Сердце Д 

Рельефные модели. Демонстрационные 
1 Кожа человека Д 
2 Пищеварительная система человека Д 

Комплект 4А Приборы. Демонстрационные 

1 Прибор для сравнения содержания углекислого газа во 

вдыхаемом и выдыхаемом воздухе (ПУГД) 
Ф 

2 Оказание доврачебной помощи при несчастных случаях Д 
3 Таблицы по анатомии, физиологии человека Д 
4 Таблицы по гигиене Д 

РАЗДЕЛ 4: ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ 

Комплект 1 05 Гербарии 
1 Гербарий к курсу основ общей биологии Д 
2 Набор микропрепаратов по общей биологии Д 

Комплект 4 ОБ Муляжи, Модели 
1 Модель ДНК Ф 
2 Деление клетки Д 
3 Законы Менделя Д 

РАЗДЕЛ 5: ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕЕ ЛАБОРАТОРНОЕ 

Комплект 1Л Приборы оптические 

1 Лупа (7-10) Ф 
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2 Микроскоп учебный УМ-301 Ф 

Комплект 2Л Посуда и принадлежности для опытов 
1 Воронка лабораторная В-75-80 или В-36-80 П 
2 Зажим пробирочный ЗП Д 
3 Колба коническая Кн-1-500-34  
4 Цилиндр измерительный 250 мл. Д 
5 Шпатель фарфоровый П 
6 Штатив лабораторный Шлб Д 

Комплект 3Л Приспособления 
1 Ножницы с одним острым концом Д 

ГЕОГРАФИЯ  
№ п/п Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимо е 

количество 

1. Цифровые образовательные ресурсы  

1.4 Интерактивное пособие с комплектом таблиц «География 

России. Хозяйство и географические районы. 11 класс» 
Д 

1.5 Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

«Экономическая и социальная география мира 10 класс» 

Д 

1.6 Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Земля и Солнце» Д 

1.7 Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Земля как 

планета» 

Д 

1.8 Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Рельеф» Д 

2. Демонстрационное оборудование  

 Коллекции: Коллекция горных пород и минералов (1) 

Коллекция горных пород и минералов Алтайского края (1) 

Коллекция основных видов промышленного сырья (4) 

Гербарии дикорастущих растений (1) Коллекция горных пород 

и минералов (10) 

Модели: Глобус большой (физическая карта) (6) Глобус 

большой (политическая карта) (1) Глобус мелкомасштабный 

(7) Теллурий (1) 

Приборы и оборудование: Измерительная линейка(5) Рулетка(5) 

 

3. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование  

3.1 Компас (школьный) Ф 

3.2 Визирная линейка Ф 

3.3 Глобус Земли физический М 1:50 млн. Д 

3.4 Глобус Земли физический (лабораторный) Ф 

3.5 Гербарий для курса географии (20 видов) Д 

3.6 Коллекция "Минералы и горные породы"(48 видов) Д 

3.7 Коллекция полезных ископаемых (32 шт.) Д 

4. Наглядные пособия на 

печатных и цифровых 

носителях (ЭОР) 

 

 Пособия постоянной экспозиции: Портреты великих 

русских и зарубежных путешественников и 

первооткрывателей; карта материков, карта полушарий; 

политическая карта мира 

Карты, таблицы и пособия по разделам предмета на 

печатных и цифровых носителях (ЭОР): 

Комплекты карт, таблиц и пособий по темам курса географии 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Наименования объектов и средств материально-технического 
обеспечения 

Необходимое 

количество 
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Индивидуальные средства защиты Д 
 Компьютер Д 

Мультимедиапроектор Д 

 Экран (навесной) Д 

Средства телекоммуникации Д 

 Аудиторная доска  
 Компас Д 
 Бинт марлевый 10х15 Д/Ф 
 Вата гигроскопическая нестерильная (пачка по 50 г.) Д/Ф 

  Грелка  
 Жгут кровоостанавливающий резиновый Д/Ф 
 Ножницы для перевязочного материала (прямые) Д/Ф 
 Противогаз Д/Ф 
 Респиратор Д/Ф 
 Ватно-марлевая повязка Д 
  Компьютерный стол  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Конкретное количество указанных средств и объектов материально-технического 

обеспечения учитывает средний расчет наполняемости класса (26-30 учащихся). Для отражения 

количественных показателей в требованиях используется следующая система символических 

обозначений: 

Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев); 

К – полный комплект (из расчета на каждого учащегося, исходя из реальной 

наполняемости класса); 

Г – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих 

по несколько учащихся. 
Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Необходимое количество 

Таблицы по стандартам физического развития и физической 

подготовленности 

Д 

Плакаты методические Д 

Аудиозаписи Д 

Стенка гимнастическая Г 

Козел гимнастический Г 

Канат для лазания, с механизмом крепления Г 

Мост гимнастический подкидной Г 

Скамейка гимнастическая жесткая Г 

Контейнер с набором т/а гантелей Г 

Мяч малый (теннисный) К 

Скакалка гимнастическая К 

Палка гимнастическая К 

Обруч гимнастический  К 

Гимнастическое бревно  

Брусья  

Карематы К 

Рулетка измерительная (10м; 50м) Д 

Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой Д 

Шиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой Г 
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Мячи баскетбольные Г 

Жилетки игровые с номерами Г 

Сетка волейбольная Д 

Мячи волейбольные Г 

Жилетки игровые с номерами Г 

Мячи футбольные Г 

Аптечка медицинская Д 

Спортивный зал игровой (с раздевалками для мальчиков и 

девочек (шкафчики, мягкие гимнастические скамейки, 

коврики) 

 

Зоны рекреации  

Подсобное помещение для хранения инвентаря и 

оборудования 

 

Легкоатлетическая дорожка Д 

Сектор для прыжков в длину Д 

Игровое поле для футбола (мини-футбола) Д 

Площадка игровая волейбольная Д 

Гимнастический городок Д 

Лыжная трасса Д 

Комплект шансовых инструментов для подготовки мест 

занятий на спортивном стадионе 

Д 

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию 
ребёнка и комфортные условия для осуществления образовательного процесса. 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы общего образования обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой, созданной в МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 

решении   учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Созданная в МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края ИОС строится в 

соответствии со следующей иерархией: 

единая информационно-образовательная среда страны;  

единая информационно-образовательная среда региона; 

информационно-образовательная среда образовательной организации;  

предметная информационно-образовательная среда; 

информационно-образовательная среда УМК; 

информационно-образовательная среда компонентов УМК;  

информационно-образовательная среда элементов УМК.  

Основными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 
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делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в исследовательской и проектной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

Реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания   

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского 

края; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации набумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения,

 включая   определение местонахождения;   виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений; 
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исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной 

и рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных   и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной   

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения   

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением; 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. Таким 

образом, создание в образовательной организации информационно-образовательной 

среды, в большинстве требований, соответствует ФГОС ООО. 

№ 
п/п 

Необходимые средства 
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I Технические средства 

мультимедийный проектор экран 

принтер монохромный 

принтер цветной 

цифровой фотоаппарат –

цифровая видеокамера –сканер 

микрофон 

оборудование компьютерной сети 

цифровые датчики с интерфейсом 

цифровой микроскоп 

доска со средствами, обеспечивающими обратную связь 

графический планшет 

музыкальная клавиатура; 

оборудование компьютерной сети; 

конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые - 

движущиеся модели с обратной связью; 

цифровые датчики с интерфейсом; - 

цифровой микроскоп; 

доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

II Программные инструменты 

операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; 

клавиатурный тренажѐр для русского и иностранного языков; 

текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; 

редактор подготовки презентаций; 

редактор видео; 

редактор звука; 

среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда 

для интернет-публикаций. 

III Обеспечение технической, методической и организационной поддержки 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов  

образовательной организации. 

IV Отображение образовательной деятельности в информационной среде:  

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для  

анализа, географическая карта);  

результаты выполнения аттестационных работ учащихся; творческие работы  

учителей и учащихся;  

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов  

управления; осуществляется методическая поддержка учителей по  

формированию ИКТ-грамотности 

V Компоненты на бумажных носителях:  

Учебники, методическая и художественная литература 

VI Компоненты на CD и DVD:  

электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия;  

электронные тренажѐры; электронные практикумы. 

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с основной образовательной программой среднего общего образования 

Карта самооценки готовности ОО к введению ФГОС среднего общего образования 
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Задача для администрации и 
педагогического коллектива ОО 

Оценка 

состояния, 

балл 

 

 

Критерий выполнения задачи 
Да 

(1) 

Нет 

(0) 

Нормативное и правовое обеспечение 

Сформировать банк нормативно-

правовых документов 

федерального,     регионального, 

муниципального,      школьного уровней 

 

 

1 

 

Администрация ОО разместила 

нормативные правовые документы на 

официальном сайте ОО 

Подготовить приказы, которые 

регламентируют введение ФГОС 

среднего общего образования 

 

1 
 

Руководитель ОО подписал приказы, их 

разместили сайте ОО 

Проанализировать список 
учебников, учебных пособий по 

федеральному          перечню учебников 

 

 
1 

 
Администрация ОО формировала список 
учебников,      которые необходимо      приобрести

 для обучающихся 

Создать рабочую группу по 

введению ФГОС среднего общего 

образования 

 

1 
 

Подготовили приказ о составе рабочей группы, 

руководитель ОО утвердил рабочую группу 

Организовать переговорные площадки

 для   взаимодействия 

участников      образовательной 

деятельности 

 

 

1 

 

Администрация ОО и педагоги 

организовали работу сайтов, форумов, 

спланировали      совещания и родительские 

собрания 

Апробировать модель внеурочной 

деятельности 
 

1 
 

Администрация ОО подготовила план 

внеурочной деятельности в структуре ООП 
среднего общего образования 

Обеспечить постоянный доступ участников

 образовательной деятельности к 
информации по реализации ООП среднего 
общего образования 

 

 

1 

 
Администрация ОО обеспечила 

функционирование   сайта   ОО, на 
котором разместила всю информацию по 
реализации ООП среднего общего образования 

Обеспечить беспрепятственный доступ              

участников образовательных

 отношений к образовательным 
ресурсам 

 

 

1 

 
Педагоги систематизировали каталог цифровых 

образовательных ресурсов и образовательных 

ресурсов интернета для учащихся 

Обеспечить бесплатными учебниками,           

учебными пособиями обучающихся 
 

 

1 

 
Администрация ОО и библиотекарь закупили

 и раздали ученикам необходимые 

учебники, в соответствии с федеральными 
требованиями 

Обеспечить контролируемый доступ              

участников образовательных   отношений к 
информационным образовательным

 ресурсам в интернете 

 

 

 

1 

 
Руководитель ОО заключил договор с 

провайдером для беспрепятственного, 
постоянного и безопасного доступа к интернету 

Организовать электронный 

документооборот 
 0 В школе действует электронный 

документообороте 

Материально-техническое обеспечение 

Оснастить ОО в соответствии с 

требованиями к минимальной 

оснащенности           учебной деятельности   

и   оборудованию учебных помещений 

 

 

1 

 

Администрация ОО подготовила план 

финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) 

Укомплектовать современную 

библиотеку 
 

 

 

1 

 

Администрация ОО и библиотекарь 

обеспечили участникам 

образовательных          отношений возможность 

работать в читальном зале на компьютерах, 

сканировать, выходить в интернет 



708 

 
Организовать постоянно 

действующие    площадки для 

свободного       самовыражения учащихся 

 

 

1 

 

Администрация ОО и педагоги 

организовали работу школьной газеты, сайта,

 научно-исследовательского 

общества    обучающихся,    органов школьного 

самоуправления 

Организовать санитарно-

гигиенические           условия 

образовательной деятельности 1  

Администрация и работники ОО 

обеспечили        функционирование 
лицензированного       медицинского кабинета, 

столовой, спортивного зала и спортивных       

сооружений       в соответствии   с   ФГОС

 среднего образования 

Укомплектовать учебные кабинеты с 
автоматизированными рабочими

 местами     (АРМ) 

учащихся    и    педагогических 

работников 

 

 

1 

 

Учащиеся и педагоги используют 

АРМ, чтобы   повысить   качество 

образования 

Организовать образовательное 

пространство     для занятий 
внеурочной,             научно-

исследовательской и проектной 

деятельностью 

1  

Администрация ОО оборудовала помещения 

для занятий учащихся 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью,   моделированием и 

техническим             творчеством (лаборатории   

и   мастерские),   для занятий музыкой и др. 

Обеспечить возможность 
беспрепятственного      доступа учащихся    

с    ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) к объектам 

инфраструктуры ОО 

 

 

 

0 

Администрация ОО оборудовала 

здания ОО пандусами, поручнями, 

учебными кабинетами и др. 

Укомплектовать штат работников 

специалистами психолого-

педагогического сопровождения 

 

1 
 

Педагог-психолог, социальные 

педагоги, логопед,     дефектолог 

работают в ОО 

Кадровое обеспечение 

Укомплектовать штат ОО 
педагогическими, руководящими и 

иными работниками 

 

1 
 

Работники ОО выполняют 

должностные обязанности 

Организовать повышение 

квалификации    педагогических 

работников 

 

 

1 

 

Администрация ОО разработала план 

внутришкольного повышения 

квалификации      по      проблемам внедрения 

ФГОС среднего общего образования 

Выявить уровень владения 

педагогов         современными 

технологиями обучения 

 

 

1 

 

Администрация ОО и руководители 

профессиональных объединений 

педагогов организовали   самоанализ 

профессиональной деятельности 

учителей. 
Организовать использование 

электронных    образовательных ресурсов 
 

 

1 

 

Учителя развивают блоги и сайты. Педагоги

 размещают собственные 

разработки,    пособия    и другие 

методические продукты 

3.3.7. Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий 

Механизм реализации программы – система документов по стратегическому 

управлению в совокупности с организационными структурами процедурами, задающими 

определенные, постоянно воспроизводимые схемы разработки, обсуждения, презентации 

реализованных задач и выявленных проблем; при необходимости, корректировка 

целевых ориентиров, выполняющих роль сигналов реальности и успешности их 

достижения 

Механизм реализации Программы предполагает: 

организацию рабочей группы, работающей в непрерывном режиме над реализацией 
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программы, контролем реализации программы; 

регулярное обновление и пополнение информации за счет официальной статистики и 

периодических обследований (мониторингов) 
 

№ 

п/п 
Целевой ориентир в системе условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий 

1 

Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их использование всеми

 субъектами   образовательных 

отношений 

разработка и утверждение локальных 

нормативных     правовых     актов в соответствии 

с Уставом ОО; 

внесение изменений в локальные 

нормативные правовые акты в соответствии с 

изменением действующего законодательства; 

качественное правовое обеспечение всех направлений 

деятельности в соответствии с ООП. 

2 

Наличие учебного плана, 

учитывающего разные формы учебной 

деятельности  и полидеятельностное 

пространство,          динамического расписание 

учебных занятий 

эффективная система управленческой деятельности в 

ОО; реализация планов работы методических 

объединений, психологической службы; реализация 

плана внутришкольного контроля. 

3 

Наличие баланса между внешней и внутренней 

оценкой (самооценкой) деятельности всех 

субъектов образовательных   отношений при 

реализации      ООП;      участие общественности    

(в    том    числе родительской)     в     управлении 

образовательной деятельностью 

соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной 

деятельности; эффективная деятельность органов 

государственно-общественного управления     в 

соответствии с нормативными документами школы. 

4 

Наличие педагогов, способных реализовать 

ООП (по квалификации, по опыту, наличие 

званий, победители профессиональных 

конкурсов, участие в проектах, грантах и т.п.) 

привлечение квалифицированных кадров для работы в 

ОО; повышение квалификации педагогических 

работников (1 раз в 3 года); 

аттестация педагогических работников ОО; 

мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности           педагогических 

работников ОО; 

эффективное методическое сопровождение              

деятельности педагогических работников ОО. 

5 

Обоснованное и эффективное 

использование  информационной 

среды(локальной   среды, сайта цифровых 

образовательных ресурсов, компьютерных   

классов,   владение ИКТ-технологиями   

педагогами)в образовательной деятельности; 

приобретение         лицензионного программного           

обеспечения; обновление          информационно-

образовательной среды школы 

приобретение цифровых образовательных ресурсов для 

ОО; 

повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников по программам 

информатизации образовательного пространства ОО; 

качественная организация работы официального сайта 

ОО; 

качественная организация работы электронного журнала 

в системе «Сетевой край. Образование» 

реализация плана внутришкольного контроля 

6 Комплектование библиотеки учебниками по    

всем    учебным предметам учебного плана 

ООП в соответствии     с     Федеральным 

перечнем; наличие и оптимальность других 

учебных   и   дидактических материалов,    

включая    цифровые образовательные ресурсы, 

частота их использования     учащимися на 

индивидуальном уровне 

приобретение учебников, учебных пособий, 

цифровых образовательных ресурсов для ОО; 

эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников ОО; 

реализация плана внутришкольного контроля ОО 



710 

 
7 Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим требованиям;   

обеспеченность горячим питанием, наличие 

лицензированного медицинского кабинета, 

состояние здоровья 

эффективная работа столовой ОО; 

эффективная работа медицинского кабинета 

ОО. 

Субъекты управления и организационные структуры достижения целевых 

ориентиров в системе условий 

Категория 

участников 
Основные права и обязанности 

Учитель уровня 

среднего бщего 

образования 

−участвует в разработке и обсуждении отдельных содержательных разделов ООП СОО 

(учебного плана, рабочих учебных программ, курсов); 

−участвует в разработке контрольно-измерительных материалов по отдельным учебным 

предметам; 

−участвует в оценке выполнения и коррекции ООП СОО 

Школьные 

методические 

объединения 

учителей-

предметников, 

рабочие группы 

−разрабатывают основное содержание ООП СОО: вносят предложения по 

формированию учебный план, разрабатывают и обсуждают рабочие программы учебных 

курсов; 

−участвуют в мониторинге реализации программы, обсуждают его итоги, вносят 

коррективы в программу на очередной учебный год; −обеспечивают разработку 

учебно-методической документации, проектов локальных нормативных актов; 

−разрабатывают и обсуждают контрольно-измерительные материалы в соответствии с 

планируемыми результатами; 

−выступают внутренними экспертами по содержанию отдельных разделов ООП; 

−проводят консультации и экспертную оценку результатов ее освоения; 

Методический 

совет 
−согласовывает рабочие учебные программы ООП: −согласовывает 

основные положения и разделы ООП; 

Педагогический 

совет 
−рассматривает и обсуждает основные положения и разделы ООП; 

Администрация  

ОУ 

-организует всю процедуру формирования, обсуждения и утверждения 

ООП; 

−участвует в разработке и обсуждении программы; 

−осуществляет контроль над выполнением программы и производят 

оценку достижений отдельных результатов ее выполнения; 

−организует проведения итоговой аттестации обучающихся по итогам 

выполнения ООП; 

−обеспечивает условия для реализации программы 

Родители  

(законные  

представители)  

обучающихся 

−формулируют запрос педагогическому коллективу на расширение 

состава развивающих курсов и их соотношение; 

−принимают участие в обсуждении и реализации ООП; 

−участвуют в оценке выполнения программы 

Учащийся −обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 

предусмотренные ООП 

Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных направлений ежегодно 
представляется на Педсовете. 

3.3.8.  Сетевой график по формированию необходимой системы условий 

Мероприятие Сроки Ответственные 
Ожидаемый 

результат 

Отчетные документы и 

мероприятия 

Организационно-управленческие условия 

Создать рабочую 

группу по подготовке 

введения        ФГОС 

среднего        общего 

образования 

Декабрь Заместитель 

директора по 

УВР 

Определили 

функционал членов 

рабочей группы 

Приказ о создании 

рабочей   группы по 

подготовке введения ФГОС 

среднего общего 

образования,      план работы 
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Организовать работу по 

выявлению запросов, 

обучающихся 9-х классов 

и их родителей на 

профиль обучения 

Март Заместитель 

директора по 

УВР 

Выявили 

предпочтения 

учащихся и их 

родителей 

Информация по 

результатам 

анкетирования, 

представленная на 

педагогическом совете 

Организовать курсовую 

подготовку администрации 

школы и педагогических 

работников по 

проблеме введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

в течение 

года 

Заместитель 

директора 

Администрация 

школы и 

педагогические 

работники 

поэтапно   прошли 

курсы повышения 

квалификации   по 

проблемам ведения 

ФГОС среднего 

общего образования 

Приказ об утверждении 

плана-графика повышения 

квалификации, план 

курсовой подготовки 

Изменить нормативно-

правовую базу 

деятельности ОО 

в течение 

года 

Администраци я 

школы 

Внесли дополнения 

в документы, 

которые 

регламентируют 

деятельность 

ОО по 

внедрению ФГОС 

среднего общего 

образования 

Приказы об 

утверждении локальных 

нормативных     актов, 

протоколы      Совета школы,        

рабочей группы, 

педагогического совета 

Провести 

предварительный анализ 

ресурсного обеспечения 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

среднего общего 

образования 

Январь-

февраль 

Заместитель 

директора по УВР 

Систематизировал и 

информацию о 

готовности ОО к 

переходу на ФГОС 

среднего общего 

образования 

Информация 

Разработать план 

методического 

сопровождения введения        

ФГОС среднего        

общего образования 

 Заместитель 

директора НМР 

Повысили 

профессиональную 

компетентность всех 

категорий 

педагогических 

работников в 

области организации 

образовательной 

деятельности и 

Обновления 

содержания 

образования 

Заседания методических 

объединений, мероприятия

 по 

внутришкольному 

повышению квалификации 

Провести инструктивно-

методические совещания с 

учителями-предметниками     

и педагогами, которые 

будут работать в 10 классе 

в 2022/2023 учебном году 

Февраль Заместитель 

директора по НМР 

Ликвидировали 

профессиональные 

затруднения 

педагогических 

работников 

Материалы совещаний 

Провести педагогический 

«ФГОС СОО: проблемы

 и перспективы» 

Март Заместитель 

директора по НМР 

Ликвидировали 

профессиональные 

затруднения 

педагогических 

работников 

Протокол педагогического 

совета 

Организовать участие 

педагогических 

работников в семинарах 

по вопросам введения 

ФГОС        среднего 

образования 

Февраль -

март 

Заместитель 

директора по 

НМР, 

руководители 

ШМО 

Обеспечили научно-

методическое 

сопровождение 

перехода на ФГОС 

среднего общего 

образования 

Материалы семинаров 
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Разработать ООП 

среднего общего 

образования 

Май Администраци я 

школы, рабочая 

группа, 

Утвердили ООП 

среднегообщего 

образования 

Протоколы педагогического 

совета, приказ руководителя 

ОО 

Организовать 

индивидуальное 

консультирование 

педагогов по вопросам 

психолого-

педагогического 

сопровождения введения

 ФГОС 

среднего общего 

образования 

Апрель-

май 

Администрация 

школы 

Определили 

возможные 

психологические 

риски и способы их 

профилактики, 

расширили и 

обновили 

психодиагностическ

ий инструментарий 

на основе 

современных 

достижений 

психологической 

науки 

План работы психолога 

   

Кадровые условия 

Создать условия для 

прохождения курсов 

повышения квалификации 

учителям 

Февраль Заместитель 

директора по 

НМР 

Повысили 

профессиональную 

компетентность 

педагогических 

работников в 

области 

организации 

образовательной 

деятельности и 

обновления 

содержания 

образования 

Перспективный 

Провести 

педагогический совет 

«ФГОС СОО: 

проблемы и 

перспективы» 

Март Заместитель 

директора по 

НМР 

Организовали 

профессиональное 

взаимодействие

 по 

обмену

 опыт

ом среди 

методических 

объединений 

педагогов 

Протокол 

педагогического 

совета 

Материально-технические условия 

Обеспечить оснащенность 

школы в соответствии с 

требованиями    ФГОС 

среднего        общего 

образования к 

минимальной 

оснащенности 

Февраль Заместитель 

директора по 

НМР 

Определли 

необходиые 

изменения 

в оснащенности 

школы 

Информация 

Обеспечить соответствие 

материально-

техническойбазы 

реализации       ООП 

среднего        общего 

образования действующим 

санитарным          и 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников школы 

Февраль –

август 

Заведующий 

хозяйством 

Материально-

техническая 

базареализации 

ООП среднего 

общего образования 

соответствует 

требованиям ФГОС 

среднего     общего 

образования, 

СанПиН и др. 

Информация 
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Обеспечить 

укомплектованность 

библиотеки ОО 

печатными   и 

электронными 

образовательными 

ресурсами    по всем 

учебным предметам 

учебного плана ООП 

среднего общего 

образования 

Февраль -

август 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

библиотекарь 

Оснастили 

библиотеку 

необходимым

и учебно-

методическим

и 

комплексами, 

учебными и 

справочными 

пособиями, 

художественн

ой 

литературой 

- 

Обеспечить доступ 

учителям к 

электронным 

образовательным 

ресурсам в 

федеральных и 

региональных базах 

данных 

Февраль -

август 

Заместитель 

директора по 

ИОП 

Создали условия 

для оперативной 

ликвидации 

профессиональных 

затруднений 

педагогов 

Банк полезных ссылок 

Организационно-информационные условия 

Провести диагностику 

готовности   школы к 

введению        ФГОС 

среднего        общего 

образования 

Февраль , 

август 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Получили 

объективную 

информацию

 

о готовности 

школы к переходу 

на ФГОС среднего     

общего 

образования 

- 

Разместить на сайте 

МБОУ СОШ  ГО ЗАТО 

Сибирсуий 

информацию о 

введении        ФГОС 

среднего        общего 

образования 

Февраль , 

август 

Заместитель 

директора по 

ИОП 

Информировали 

общественность о 

ходе и результатах 

внедрения 

ФГОС среднего 

общего 

образования 

Страничка на сайте 

Обеспечить публичную 

отчетность школы о 

ходе и   результатах 

введения        ФГОС 

среднего        общего 

образования. 

Включить в 

самообследование раздел 

о   внедрении ФГОС 

среднего общего 

образования 

Март, 

август 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Информировали 

общественность о 

ходе и 

результатах 

внедрения

 ФГ

ОС среднего     

общего 

образования 

Отчет на сайте 

3.3.9. Контроль состояния системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется в ходе процедуры объективной 

оценки качества образования в Учреждении и принятия решений, способствующих 

оптимизации соответствующих условий реализации образовательной программы. 

Процедуру оценки условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования осуществляют все представители администрации учреждения, 

руководители методических объединений учителей - предметников, привлекаемые 

учителя, имеющие достаточный уровень компетенции по контролируемому направлению. 

Оценка имеющихся условий производится Советом качества, а также временными 

рабочими группами. Директор закрепляет за каждым членом группы обязанности по 

подготовке данных для определения значений показателей, необходимых для оценки 

условий реализации образовательной программы. Назначенные педагоги проводят 
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наблюдение, сбор данных по закрепленным показателям. Итоги мониторинговой 

деятельности членов группы фиксируются в виде аналитических таблиц и комментариев, 

содержащих предложения по принятию решений субъектами управления Учреждением, 

направленных на повышение качества условий реализации образовательной программы. 

На основе анализа показателей принимают решения, направленные на улучшение 

условий реализации образовательной программы среднего общего образования. 

Направления и периодичность контроля системы условий 
 

Направление 
 

Ответственный по должности 
 

Периодичность 

Нормативное обеспечение введения 

Стандарта 

Директор, заместители 

директора по УВР 

1 раз в год 

II. Финансовое обеспечение 

введения Стандарта 
Директор 1 раз в год 

III. Организационное обеспечение 

введения Стандарта 

Заместители директора по НМР, 

УВР, ВР 

1 раз в год 

IV. Кадровое обеспечение введения 

Стандарта 

Директор, зам. директора по 

УВР 

1 раз в год 

V. Информационное обеспечение 

введения Стандарта 

Директор, заместители 

директора 

1 раз в год 

VI. Материально-техническое 

обеспечение введения Стандарта 

Заместитель директора по УВР, 

зав. БИЦ, заведующий 

хозяйством 

1 раз в год 

Лист фиксации изменений и дополнений в основной образовательной программе 

среднего общего образования 

№ 

изменен

ия 

№ раздела/ пункта 
Основание для 

изменения 

Дата 

внесения 

изменения 

Дата 

введения 

изменен

ия 

Подпись 

ответстве

нного 

лица 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОГО 
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СИБИРСКИЙ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ, Провоторова Гульнур Фанисовна, Директор

03.08.23 07:51 
(MSK)

Сертификат 098F0645F902571FEA674BB97E671223


