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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

I.1. Пояснительная записка  

 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии 

с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 

обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору 

из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 
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– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-

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

обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую очередь 

учебной, а процесс функционирования образовательной организации, отраженный в 

основной образовательной программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих 

взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на уровне 

среднего общего образования; форм, методов, средств реализации этого содержания 

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

обучающихся, их родителей  (законных представителей)); материальной базы как средства 

системы образования, в том числе с учетом принципа преемственности начального общего, 
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основного общего, среднего общего, профессионального образования, который может быть 

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

приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

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

главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития 

творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 

представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом 

себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся 

на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. 

Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

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

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

проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам 

познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности 

к построению индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и 
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стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением 

потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или 

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. 

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, 

формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в 

юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, 

отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к 

самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление 

основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку для 

полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте 

предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и 

определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов государственно-

общественного управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов 

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

образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего 

образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации 

или образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации. 

 

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

основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации
1
, Конвенции ООН о правах 

ребенка
2
, учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов 

Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных 

результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне среднего общего образования и реализуется образовательной организацией через 

урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 

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

участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной 

программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной 

программы среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное 

обучение)   основной образовательной программы среднего общего образования 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

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

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

                                           

 
1
 Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 152; 

№ 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, № 29, 

ст. 3119; 2007, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3745; 2009,  № 1, ст. 1, ст. 2; № 4, ст. 445). 
2
 Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник международных договоров СССР, 

1993, выпуск XLVI).  
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юношеских общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения 

школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное 

обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями 

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

технологический, универсальный). Вариативность в распределении часов на отдельные 

элементы внеурочной деятельности определяется  с учетом  особенностей образовательных 

организаций.  

 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

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

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 
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– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

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

защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству 

и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 
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– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному дост 

– оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

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

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности.  
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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; 
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– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 

в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 
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Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 
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I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо 

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

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

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

углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый 

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

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

углубленный уровень» – определяется следующей методологией.  

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

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении 

всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник 

получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее 

мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При 

контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения 

планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», может 

включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем 

достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных 

обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного 

уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на 

общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни 

и общего развития. Эта группа результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

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

правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 

характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования 

методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  
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Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так 

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

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 

способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 

изучаемой предметной области;  

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

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

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что 

предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит 

возможность научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник 

научится» на углубленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит 

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

достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 

 

Русский язык 

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

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

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

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

выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 
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– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

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

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

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

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

употребления; 

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

богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 
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– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

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

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

речи; 
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– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве 

и выразительности русского языка); 

– отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

– оценивать стилистические ресурсы языка; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 



22 
 

 

– выделять и описывать социальные функции русского языка; 

– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями 

языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского 

языка; 

– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме; 

– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

– критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический 

текст; 

– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

– использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского 

языка; 

– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. 

 

Литература 

Планируемые предметные результаты освоения ООП (базовый и углубленный 

уровни) 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

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

- в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

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

нём смыслы и подтексты); 

- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

- давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, 
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их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

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

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

и/или развития их характеров; 

- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

- анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определённых частей 

текста способствуют формированию его общей структуры и обусловливают эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определённого зачина и концовки произведения, 

выбор между счастливой и трагической развязкой, открытым и закрытым финалом); 

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

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

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

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

- давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературном направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду); 

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

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов 

и т. п.); 

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный 

текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

- о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

- о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

- об историко-культурном подходе в литературоведении; 

- об историко-литературном процессе XIX и XX веков 

- о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

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

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

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 
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Выпускник на углублённом уровне научится: 

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в 

соответствии с материалом, обеспечивающим углублённое изучение предмета; 

- в устной и письменной форме анализировать: 

- конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик и 

практик чтения; 

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

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

- несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует 

исходный текст; 

- ориентироваться в историко-литературном процессе XIX—XX веков и современном 

литературном процессе, опираясь на: 

- понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных 

группах (уметь определять наиболее яркие или характерные черты направления или течения 

в конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), знание о составе ведущих 

литературных групп, о литературной борьбе и взаимодействии между ними (например, о 

полемике символистов и футуристов, сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 

- знание имён и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, 

литературных героев, а также названий самых значительных произведений; 

- представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их 

появления; 

- знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия 

произведений читателями в исторической динамике; 

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

самостоятельного чтения): 

- давать развёрнутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие 

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

понимание принадлежности - произведения к литературному направлению (течению) и 

культурно-исторической эпохе (периоду); 

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
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- выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, 

самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов 

и др.). 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

- использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы 

современного литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в 

том числе в сети Интернет; 

- опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том 

числе современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX—XXI веков; 

- пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях 

литературного процесса, в том числе современного, в его динамик 

- принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, 

конкурсах, летних школах и др.) для молодых учёных в различных ролях (докладчик, 

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

докладов и статей в специализированных изданиях. 

Таким образом, в результате освоения курса 10 класса ученики узнают: 

- основные особенности становления реализма в русской литературе контексте 

европейского литературного процесса; 

- важнейшие черты русского реализма, обусловившие национальное своеобразие 

русской классики XIX века; 

- проявившиеся во второй половине XIX века особенности русского романтизма как 

литературного направления, имена и произведения русских писателей второй половины XIX 

века, в творчестве которых проявили черты романтизма; 

- ключевые факты творческих биографий Бальзака, Стендаля, Диккенс! и Мопассана, 

их роль в развитии реализма как литературного направления: и формировании жанров 

романа, новеллы, названия ключевых произведений Бальзака, Стендаля, Диккенса и 

Мопассана, содержание одного из произведений каждого автора; 

- основные факты биографии и творчества И. С. Тургенева, содержание романа 

«Отцы и дети»; 

- важнейшие факты биографии и творчества И. А. Гончарова, связь: трёх романов 

писателя с ключевыми проблемами эпохи, общие сюжетно композиционные решения, 

характерные для романов Гончарова, содержание романа «Обломов»; 
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- проблематику пьес А. Н. Островского, социальные и психологические проблемы, 

поднятые драматургом в пьесах «Банкрот», «Гроза», «Бесприданница», «Лес»; содержание 

драмы «Гроза» и пьес А. Н. Островского, прочитанных самостоятельно; 

- основные факты биографии и творчества Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. К. 

Толстого, ведущие мотивы лирики каждого автора, произведения (фрагменты), 

характеризующие мироощущение поэта или важные для него темы творчества; 

- основные факты творческой биографии Н. А. Некрасова; 

- основные мотивы лирики Некрасова, особенности его поэтического языка; 

- содержание поэмы «Кому на Руси жить хорошо?», образы персонажей их роль в 

развитии авторской идеи; 

- признаки эпопеи как литературного жанра, черты эпопеи в поэме Н. А. Некрасова 

«Кому на Руси жить хорошо?»; 

- важнейшие факты творческой биографии М. Е. Салтыкова-Щедрина, основные 

идейные предпосылки его литературного творчества, содержание отдельных фрагментов 

сатиры «История одного города»; 

- факты биографии Ф. М. Достоевского, названия и общую проблематику его 

основных произведений, содержание романа «Преступление и наказание», значение 

отдельных эпизодов романа, их место в повествовании; 

- основные факты биографии Л. Н. Толстого, особенности важнейших этапов его 

духовной эволюции и творчества, творческую историю романа «Война и мир», в том числе 

автобиографическое значение некоторых образов и мотивов романа, основные сюжетные 

линии произведения, историческую основу событий, изображённых Толстым; 

- основные факты биографии А. П. Чехова, сюжеты 3—4 рассказов писателя, 

относящихся к разным периодам творчества, содержание комедии «Вишнёвый сад», 

систему образов пьесы, специфику жанра комедии «Вишнёвый сад», особенности 

конфликта; 

- основные особенности жанров рецензии, отзыва, аннотации, требования к докладу, 

реферату, сочинению на литературную или литературоведческую тему; 

получат возможность узнать: 

- основные факты творческой истории романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?», 

фабулу романа и имена главных героев; 

- основные особенности творчества Н. С. Лескова, позицию писателя в 

общественном и литературном движении второй половины XIX века; 
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- основные признаки европейской «новой драмы» рубежа веков, сюжет и главных 

героев пьес Г. Ибсена («Нора») и Б. Шоу («Пигмалион»); 

- основные направления русской литературной критики второй половины XIX века; 

- имена и работы наиболее известных художников — иллюстраторов произведений 

русских писателей второй половины XIX века; 

- наиболее интересные, качественные кинематографические интерпретации 

произведений русской литературной классики XIX века; 

научатся: 

- раскрывать идею прочитанного произведения писателя второй половины XIX века, 

аргументированно излагать авторскую позицию, опираясь на анализ конкретных эпизодов, 

образов произведения; 

- создавать устное монологическое высказывание в жанре отзыва о творчестве 

писателя второй половины XIX века, составлять рассказ (сообщение) о писателе, используя 

материалы учебника и дополнительные источники; 

- воспроизводить сжато сюжет романа, рассказа, пьесы, передавать содержание 

отдельных ключевых эпизодов, сопоставлять фрагменты произведения; 

- характеризовать героев романа, повести, рассказа, пьесы в общей системе 

персонажей, используя понятия: главный — второстепенный герой, антитеза, дополнение, 

сходство—различие и т. п.; раскрывать образы главных и второстепенных, а также 

эпизодических персонажей, объяснять их роль в развитии действия, определять приёмы 

создания образа персонажа, в том числе речевую характеристику, создавать словесный 

портрет героя с использованием цитат из произведения, объяснять значение образов 

персонажей для раскрытия авторского замысла, создавать комплексную характеристику 

героя, сравнительную характеристику персонажей, выявлять авторское отношение к 

персонажу, опираясь на анализ текста; 

- формулировать историко-культурные, философские, нравственно-этические 

проблемы, которые нашли отражение в художественном мире произведения; 

- передавать сжато содержание отдельных эпизодов произведения и раскрывать их 

сюжетно-композиционное и характерологическое значение; 

- определять средства изображения внутреннего мира главных героев автором, 

оценивать чувства героев, мотивы их поведения; 

- характеризовать основные элементы изображённого мира (пейзаж, интерьер, 

вещный мир, деталь и т. д.) в контексте авторской идеи; 

- определять конфликт в драматическом произведении; 
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- определять жанр пьесы (комедия, драма, трагедия), указывая конкретные признаки 

жанра в произведении; 

- определять основные стадии развития действия и композиционную роль конкретных 

сцен пьесы; 

- заучивать наизусть' и выразительно читать лирические стихотворения разных 

жанров Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. К. Толстого, Н. А. Некрасова, фрагменты прозаических 

произведений И. С. Тургенева, И. А. Гончарова, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, сцены из пьес 

А. Н. Островского; 

- определять эмоционально-образное содержание лирического произведения, давать 

характеристику лирического героя; 

- определять средства художественной выразительности и раскрывать и роль в 

лирическом произведении; 

- сопоставлять лирические стихотворения одного автора и стихотворения разных 

поэтов, близкие по теме; 

- выполнять формальный анализ стихотворений, определяя особенности строфики, 

ритмической организации, способы рифмовки и другие особенности текста; 

- выделять сквозные темы, идеи, мотивы, образы в творчестве поэта, сопоставляя 

прочитанные произведения разных жанров; 

- раскрывать смысл художественного иносказания в прозе М. Е. Салтыкова-Щедрина 

(сказках и фрагментах «Истории одного города»), интерпретировать эпизоды, содержащие 

иронию, гротеск, сарказм; 

- приводить примеры «диалектики души» и «диалектики характера» в произведениях 

Л. Н. Толстого, примеры психологизма в прозе И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского; 

- анализировать авторскую позицию в произведениях, определять средства её 

воплощения в тексте; 

- формулировать собственную точку зрения на изображённое писателем явление 

действительности, аргументируя своё согласие или несогласие с авторской позицией, 

формулировать и аргументированно защищать свою точку зрения по определённой 

нравственной или мировоззренческой проблеме, участвовать в дискуссии, соблюдая 

корректное поведение и правила устного общения; 

- использовать термины, описывающие художественный мир литературного 

произведения, особенности историко-литературного процесса (в соответствии с 

содержанием программы 10 класса); 

- составлять конспект, тезисный план статьи учебника; 
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- создавать сочинение в жанре ответа на проблемный вопрос на литературную или 

нравственно-философскую тему, затронутую писателем, обращаться к тексту произведения 

для аргументирования и иллюстрирования собственной позиции; 

получат возможность научиться: 

- соотносить проблематику романа «Что делать?» с фактами жизни Н. Г. 

Чернышевского и общественной ситуацией 50—60-х гг. XIX века, передавать содержание 

прочитанных фрагментов романа «Что делать?», объяснять значение иносказаний, 

использованных автором для выражения его социально-философских идей; 

- демонстрировать особенности сказовой манеры Н. С. Лескова на примерах из 

прочитанных произведений; 

- использовать дополнительные источники для оценки фактов и исторических лиц, 

выведенных писателем в литературном произведении; 

- в устной и письменной форме давать отзыв об иллюстрации к произведению русской 

литературы второй половины XIX века, фрагменте кинофильма, спектакля, сопоставляя 

произведение и его интерпретации в других видах искусства; 

- в устной и письменной форме давать отзыв о кинофильме, спектакле, сопоставляя 

пьесу и её сценические или кинематографические интерпретации; 

- писать рецензии на фильм, снятый по мотивам литературного произведения; 

- составлять конспект, тезисный план литературно-критической статьи; 

- самостоятельно формулировать позицию критика на основе прочитанного 

законченного по смыслу фрагмента статьи; 

- сопоставлять различные суждения литературных критиков о герое произведения, 

авторской позиции, используя фрагменты литературно-критических статей; 

- приводить цитаты, тезисы литературных критиков в качестве аргументов в 

собственных устных и письменных высказываниях на литературную тему. 

Метапредметные результаты изучения учебного 

предмета «Литература» в 10 классе 

Изучение литературы как учебного предмета способствует достижению 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы. 

Конкретизация метапредметных результатов для систематического контроля за их 

формированием связана с указанием предметной области, сферы реальной действительности, 

конкретных специфических объектов, для освоения которых применяются универсальные 

учебные действия в рамках предмета «Литература». Также можно обозначить некоторые 
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специфические средства обучения и характерные для данной дисциплины виды деятельно-

сти. учащихся, способствующие достижению метапредметных результатов: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности на уроках литературы и 

составлять планы деятельности при выполнении самостоятельной работы на уроке и 

домашнего задания; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы (учебник, рекомендованную учителем 

литературу, тематические сайты сети Интернет и другие источники знаний по 

литературе) для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности на уроке литературы и при выполнении групповых и коллективных учебных 

заданий, творческих, исследовательских проектов области изучения литературы XIX — 

начала XXI века, учитывать позиции других участников деятельности, в том числе в 

процессе интерпретации художественного произведения или оценки литературного явления, 

историко-литературного факта, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в области изучения литературы XIX — начала XXI века, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач в области изучения литературы XIX — начала XXI века, применению 

различных методов познания (изучение источников, анализ художественных и научных 

текстов, компаративный анализ, контекстный анализ и др.); 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации 

(словари, научные и научно-популярные литературоведческие издания, литературно-

критические статьи, публицистические тексты на литературные темы, авторские 

информационные ресурсы, учебники, учебные пособия по литературе XIX — начала XXI 

века, сообщения учителя, сообщения других участников образовательного процесса и др.), 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных организационных задач, 

возникающих в процессе изучения литературы 10—11 классах, с соблюдением требований 

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

норм, норм и формационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов и 

институций, в том числе таких, как литературная деятельность, авторское право, научно-

исследовательская деятельность по изучению отечественной и мировой литературы, 

профессиональная деятельность филолога, писателя, журналиста, издательского работника и 

т. п.; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей, в том числе 

опираясь на опыт нравственно-эстетического освоения произведений художественной 

литературы, в которых воплощены традиционные ценности русской культуры; 

- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства для участия в конкретных 

видах деятельности на уроках литературы (опрос, беседа, дискуссия, выполнение 

контрольных и самостоятельных работ, различных заданий), для создания собственных 

устных и письменных высказываний на нравственно-этические, литературные и 

литературоведческие темы; 
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- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания в 

области изучаемого предмета («Литература»), новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

 

Родной язык  

Планируемые результаты предметной области «Родной язык и родная 

литература» 
Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечить:  

сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на 

разные темы; 

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

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; 

приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, традициям 

своего народа и осознание исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Главными целями изучения предмета «Родной язык» являются:  

воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических 

норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка;  

овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями;  

освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного 

языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, 

видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

расширение объёма используемых в речи грамматических средств; совершенствование 

способности применять приобретённые знания, умения и навыки в процессе речевого 

общения в учебной деятельности и повседневной жизни.  

Предмет «Родной язык» на ступени среднего общего образования способствует 

формированию гармоничной личности школьника, обладающей этническим и 
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общероссийским гражданским сознанием; гармонизирует межнациональные отношения, 

способствует его адаптации к изменяющимся условиям современного мира; направлен на 

формирование у обучающихся представления о родном языке как составной части 

многонациональной культуры России; направлен на:  

совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования;  

использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка; 

формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность.  

Выпускник научится:  

владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  

владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;  

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка;  

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета;  

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка;  

проводить лексический анализ слова;  

опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи. Выпускник 

получит возможность научиться:  
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анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

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

выразительного словоупотребления;  

опознавать различные выразительные средства языка;  

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; 

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта.  

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 
Личностными результатами освоения программы по родному русскому языку 

являются: 

российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа); 

осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России); 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

понимание родного языка и родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 

процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о лингвистике как 

науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 

обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и 

фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями; 

осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью; 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
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осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные этнокультурные 

традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность 

к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека. 

 

Метапредметными результатами освоения программы 

по родному языку являются: 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 
анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы 

для решения задачи и достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 
определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата; 
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4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 
определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 
1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 
подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

излагать полученную информацию; 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

2. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 
находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

определять идею текста; 

преобразовывать текст; 

оценивать содержание и форму текста. 

3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 
определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
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формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска. 

Коммуникативные УУД 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 
играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием 

и неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 
отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств; 

использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ).  

Обучающийся сможет: 
целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе создание презентаций); 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 
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систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

В ходе изучения учебного материала обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности. 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная 

литература» включают предметные результаты учебных предметов: «Родной язык», «Родная 

литература» (базовый и углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса родного языка и родной литературы должны отражать: 

сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста на родном языке; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 
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Выпускник научится: 
использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста; 

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

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

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

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

употребления; 

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

и выразительности русского языка); 

отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 
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проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

 

Родная литература  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

(на базовом или углубленном уровне) 

В результате освоения учебного предмета ««Родная литература (базовый уровень) 10 

– 11 классы» выпускник достигнет личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. 

Выпускник по окончании изучения родной литературы на базовом уровне будет 

иметь следующие личностные результаты: 

быть ответственным членом российского общества, осознанно принимающим 

традиционные национальные и общечеловеческие ценности; 

обладать чувством российской гражданской идентичности, чувством ответственности 

перед Родиной, чувством патриотизма, гордости за свой край, уважения к своему народу;  

обладать сформированным положительным отношением к учебной деятельности и к 

труду; 

обладать нравственными нормами и правилами общественной жизни; 

вести себя в поликультурном мире толерантно, уметь вести диалог с другими людьми 

с целью достижения взаимопонимания и сотрудничества; 

уметь использовать для решения познавательных и коммуникативных задач 

различные источники информации (словари, энциклопедии, Интернет-ресурсы и др.). 

Выпускник по окончании изучения родной литературы на базовом уровне будет 

иметь следующие метапредметные результаты: 

обладать навыками осознанного чтения литературного произведения, 

самостоятельного усвоения, воспитание интереса и любви к литературе; 

иметь сформированное восприятие и представления о литературе как о духовном 

наследии родного народа, впитавшем в себя образ жизни и нравственные ценности нации; 

владеть навыками познавательной, учебно-познавательной и проектной деятельности, 

применять различные методы познания; 

самостоятельно оценивать свою деятельность и окружающую жизнь, самостоятельно 

принимать решения и добиваться их исполнения; 

уметь работать с разными источниками информации, находить ее, использовать в 

самостоятельной деятельности, структурировать ее, сравнивать, анализировать и оценивать. 

Выпускник по окончании изучения родной литературы на базовом уровне будет 

иметь следующие предметные результаты:  



40 
 

 

воспринимать литературу как одну из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

чувствовать потребность в культурной самоидентификации, этнической идентичности 

на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа; 

обладать сформированным эстетическим вкусом, аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

осознавать значимость чтения и изучения произведений родной русской литературы 

для своего дальнейшего развития; иметь потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, как способе своего эстетического и интеллектуального 

удовлетворения; 

воспринимать литературные художественные произведения как воплощение 

этнокультурных традиций; 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления; 

владеть навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознавать художественную картину жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

иметь сформированное представление о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Выпускник при изучении родной литературы на базовом уровне получит 

возможность узнать:  

о месте и значении родной литературы в отечественной и мировой литературе;  

о произведениях родной литературы;  

имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений. 

о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой; 

важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет. 

Выпускник при изучении родной литературы на базовом уровне получит 

возможность научиться:  

анализировать художественное произведение во взаимосвязи с мировой и 

национальными литературами; 

анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку); 

осуществлять запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

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

второстепенной информации; 

обладать навыками представления текстов в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений и других жанров; 

учитывать исторический, историко-культурный контекст и своеобразие 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях. 
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В результате освоения учебного предмета «Родная литература (углубленный 

уровень)» 10–11 классы выпускник достигнет личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. 

Выпускник по окончании изучения родной литературы на углубленном уровне 

будет иметь следующие личностные результаты: 

быть ответственным членом российского общества, осознанно принимающим 

традиционные национальные и общечеловеческие ценности; 

обладать чувством российской гражданской идентичности, чувством ответственности 

перед Родиной, чувством патриотизма, гордости за свой край, уважением к своему народу;  

обладать сформированным положительным отношением к учебной деятельности и к 

труду; 

обладать нравственными нормами и правилами общественной жизни; 

толерантно вести себя в поликультурном мире, уметь вести диалог с другими людьми 

с целью достижения взаимопонимания и сотрудничества; 

уметь использовать для решения познавательных и коммуникативных задач 

различные источники информации (словари, энциклопедии, Интернет-ресурсы и др.). 

Выпускник по окончании изучения родной литературы на углубленном уровне 

будет иметь следующие метапредметные результаты: 

анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

обладать навыками самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

уметь ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

информацию, получаемую из различных источников;  

обладать навыками осознанного чтения литературного произведения, 

самостоятельного усвоения, интереса и любви к литературе; 

иметь сформированное восприятие и представления о литературе как о духовном 

наследии родного народа, впитавшем в себя образ жизни и нравственные ценности нации; 

обладать навыками письменной и устной речи, понимать проблему, выдвигать 

гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 

позиции, при необходимости – уметь ее корректировать, формулировать выводы, обобщать 

материал, уметь выражать собственные чувства словами и одновременно с этим иметь 

навыки коллективной работы; 

владеть навыками учебно-познавательной, учебно-познавательной и проектной 

деятельности, применять различные методы познания; 

самостоятельно оценивать свою деятельность и окружающую жизнь, самостоятельно 

принимать решения и добиваться их исполнения; 

уметь работать с разными источниками информации, находить ее, использовать в 

самостоятельной деятельности, структурировать ее, сравнивать, анализировать и оценивать. 

Выпускник по окончании изучения родной литературы на углубленном уровне 

будет иметь следующие предметные результаты:  

воспринимать литературу как одну из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и челове-чества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

чувствовать потребность обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа; 

обладать сформированным эстетическим вкусом, аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 
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осознавать значимость чтения и изучения произведений хакасской литературы для 

своего дальнейшего развития; иметь потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, как способе своего эстетического и интеллектуального 

удовлетворения; 

воспринимать литературные художественные произведения как воплощение 

этнокультурных традиций; 

владеть процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п.;  

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления; 

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

второстепенной информации; 

обладать навыками представления текстов в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений и других жанров; 

знать содержание произведений русской и мировой классической литератур, их 

историко-культурное и нравственно-ценностное влияние на формирование национальных 

литератур; 

уметь учитывать исторический, историко-культурный контекст и своеобразие 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

уметь выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

владеть навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознавать художественную картину жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

иметь сформированное представление о системе стилей языка художественной 

литературы; 

демонстрировать знание произведений родной и мировой литературы, приводя 

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

устно и письменно обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно:  

обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты);  

использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  

давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

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

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения;  

анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

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

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

и/или развития их характеров;  

определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости;  
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анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, 

выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);  

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

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

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

осуществлять следующую продуктивную деятельность:  

давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду);  

выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов 

и т. п.);  

анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности;  

анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный 

текст.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность узнать: 

произведения современной родной, отечественной и мировой литературы;  

важнейшие литературные ресурсы, в том числе в сети Интернет;  

об историко-культурном подходе в литературоведении;  

об историко-литературном процессе XX и ХХI веков;  

имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

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

нарицательными в национальной культуре;  

о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность овладеть: 

понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим обобщать и осмыслять 

читательский опыт в устной и письменной форме; 

навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять основные 

темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, сюжетные и 

композиционные решения автора, место, время и способ изображения действия, 

стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение 

«видеть» подтексты); 

умением самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на 

вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

умением определять стратегию своего чтения, делать читательский выбор; 

умением использовать в читательской, учебной и исследовательской деятельности 

ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 
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различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности 

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

историей русской литературы, современным литературным процессом. 

 

Иностранный язык (английский), предметная область «Иностранный язык» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В УМК “Enjoy English” предусмотрено достижение в полном объеме всех 
образовательных результатов, определенных нормативными документами для данного 
уровня образования. Наиболее отчетливо вклад предмета «Английский язык» в 
достижение личностных результатов в процессе обучения в основной школе по 
курсу “Enjoy English” может выразиться в следующем: 

1. понимание важности изучения иностранного языка как средства 
межличностного и межкультурного общения в современном полиязычном и 
поликультурном мире; 

2. потребность пользоваться иностранным языком как средством познания  во  
всех  областях  знания,  самореализации  и социальной адаптации; стремление к 
самосовершенствованию при изучении предмета «Английский язык», развитию 
собственной речевой культуры в целом, осознанию возможностей 
самореализации средствами иностранных языков; 

3. развитие личности обучающегося, его речевых способностей, внимания, 
мышления, памяти и воображения; 

4. уважительное отношение к иному мнению, к членам своей семьи, учителю, 
сверстникам и к другим партнерам по общению; 

5. осознание себя гражданином своей страны, любовь и уважение к Родине, к 
традициям и культурным ценностям; стремление к лучшему пониманию 
культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней 
представителей других стран; 

6. активная жизненная позиция, готовность отстаивать национальные и 
общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 
позицию гражданина и патриота; 

7. приобщение к  новому  социальному  опыту,  уважительное  и дружелюбное 
отношение к культуре других народов, позволяющее участвовать в диалоге 
культур; 

8. самостоятельность, эмоционально-нравственная отзывчивость, соблюдение 
норм речевого и неречевого поведения; 

9. умение планировать свой учебный труд, в частности свое речевое высказывание; 
10. владение навыками сотрудничества со сверстниками в процессе речевого 

общения и проектной деятельности; 
11. стремление развивать в себе такие качества, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а 
также умение принимать самостоятельные решения и нести за них 
ответственность; 

12. нацеленность на самоопределение и выбор будущей профессиональной 
деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ УМЕНИЯ 

В плане достижения метапредметных результатов обучение по курсу 
“Enjoy English” способствует формированию умений: 

1. принимать задачи учебной деятельности, осуществлять поиск средств решения 
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задач, например подбирать адекватные языковые средства английского  языка  в  
процессе  общения в моделируемых ситуациях; 

2. планировать, выполнять и оценивать свои учебные/коммуникативные действия, 
совершенствуя приемы самонаблюдения, самоконтроля и самооценки, 
сформированные за все годы обучения в начальной и основной школе; 

3. действовать с опорой на изученное правило/образец/алгоритм при составлении 
самостоятельных устных высказываний или письменных речевых произведений; 

4. прибегать к доступным способам поиска информации (например, в  приложениях  
учебника,  двуязычном  англо-русском  и русско-английском словаре, 
Интернете) в соответствии с решаемой познавательной или коммуникативной 
задачей; 

5. анализировать, сравнивать, группировать по отдельным признакам 
лингвистическую информацию на уровне звука, буквы/буквосочетания, 
слова/словосочетания, предложения при овладении лексическими и 
грамматическими явлениями английского языка; 

6. работать с иноязычной информацией: искать, находить и выделять нужное, 
используя разные источники информации,   в том числе Интернет; обобщать; 
определять тему; прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым 
словам; выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные; 
устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

7. фиксировать информацию (например, в процессе проектной деятельности), 
сжимать и расширять ее, например при подготовке самостоятельного 
высказывания с опорой на прочитанный/прослушанный текст; 

8. опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на слух текстов, 
содержащих отдельные незнакомые слова и грамматические явления;  

9. владеть стратегиями, необходимыми для чтения/понимания на слух 
аутентичных текстов, предусмотренного программой для основной школы 
уровня трудности: с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации, с полным пониманием 
прочитанного/прослушанного; 

10. слушать и слышать собеседника, вести диалог; 
11. пользоваться справочным материалом учебника, например приложением 

Learning strategies, в котором приводятся алгоритмы выполнения определенных 
учебных речевых задач; 

12. владеть умениями самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

13. работать индивидуально, в паре и группе (например, при выполнении 
групповых заданий, проектной деятельности); 

14. работать в материальной и информационной среде, например, комплексно 
использовать разные компоненты УМК (учебник, рабочую тетрадь, 
аудиоприложение, ЭФУ), информацию из других печатных источников и 
Интернета. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
(КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ, ЯЗЫКОВЫЕ НАВЫКИ) 

Освоение английского языка в процессе обучения по курсу “Enjoy English” для 
уровня среднего общего образования состоит в овладении умениями общения с 
носителями иностранного языка в устной и письменной формах на основе своих 
речевых возможностей и потребностей. То есть формирование коммуникативной 
компетенции в четырех видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении 
и письме), предусматривающей также развитие языковых навыков и социокультурной 
компетенции на уровне, обозначенном в ФГОС и Примерной основной 
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образовательной программе среднего общего образования. Иноязычная 
коммуникативная компетенция складывается из: 

речевой — совершенствования коммуникативных умений в четырех основных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 
планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковой  —  овладения  новыми  языковыми  средствами  в соответствии с 
темами общения, отобранными для среднего общего уровня обучения; увеличении 
объема используемых лексических единиц; развитии навыков оперирования 
изученными языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурной — увеличении объема знаний о социокультурной 
специфике страны / стран изучаемого языка, совершенствовании умений строить 
свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование 
умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 
изучаемого языка; 

компенсаторной — дальнейшего развития умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 
информации; 

учебно-познавательной — развитии общих / метапредметных и специальных 
учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 
овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью свои 
познавательные интересы в других областях знаний. 

 
В ООП СОО предметные результаты детализируются следующим образом. В 

результате изучения учебного предмета «Английский язык» на уровне среднего 
общего образования выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

— вести диалог / полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 
тематики; 

— при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 
поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 
содержание речи»; 

— выражать и аргументировать личную точку зрения; 
— запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 
— обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 
Говорение, монологическая речь 

— формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 
характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 
речи»; 

— передавать основное содержание прочитанного / увиденного / услышанного; 
— давать краткие описания и / или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 
— строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова / план / вопросы. 
 

Аудирование 

— понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 
различных  стилей  и  жанров  монологического и диалогического характера с четким, 
нормативным произношением в рамках изученной тематики; 
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— выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 
аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера, 
характеризующихся четким, нормативным произношением, в рамках изученной 
тематики. 
 
Чтение 

— читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 
используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое / 
просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

— отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 
информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 
 
Письмо 

— писать несложные связные тексты по изученной тема- тике; 
— писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стра- не / странах изучаемого языка; 
— письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

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

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
— владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 
— расставлять в тексте знаки препинания в соответствии   с нормами 

пунктуации. 
 
Фонетическая сторона речи 

— владеть слухо-произносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи»; 

— владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 
коммуникативной ситуации. 

 
Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 
включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

— распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 
глаголы; 

— определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
— догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с  родным  языком,  

по  словообразовательным  элементам  и по контексту; 

— распознавать  и  употреблять  различные  средства  связи в тексте для 
обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, 

etc.). 
 
Грамматическая сторона речи 

— оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

— употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 
— употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
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предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

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

— употреблять  в  речи  сложноподчиненные  предложения  с союзами и союзными 

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

during, so that, unless; 

— употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 
— употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I — If I see 

Jim, I’ll invite him to our school party.) и нереального характера (Conditional II — If I 
were you, I would start learning French.); 

— употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own 
room.); 

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

forgot to phone my parents.); 
— употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop 

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

— употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson.); 
— употреблять в речи конструкцию it takes me ... to do something; 
— использовать косвенную речь; 
— использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: 

Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, 
Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

— употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых 
времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

— употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 
будущего времени — to be going to, Present Continuous, Present Simple; 

— употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can / be able to, 
must / have to / should; need, shall, could, might, would); 

— согласовывать времена в  рамках  сложного  предложения в плане настоящего и 
прошлого; 

— употреблять в речи имена существительные в единственном и во множественном 
числе, образованные по правилу, и исключения; 

— употреблять в речи определенный / неопределенный / нулевой артикль; 
— употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

— употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

— употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a 
little) и наречия, выражающие время; 

— употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 
действия. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

— вести диалог / полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 
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тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

— проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-
либо информации; 

— обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 
информацию. 

 

Говорение, монологическая речь 

— резюмировать прослушанный / прочитанный текст; 
— обобщать информацию на основе прочитанного / прослушанного текста. 

 

Аудирование 

— полно и точно воспринимать информацию в распространенных 
коммуникативных ситуациях; 

— обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 
поставленной задачей / вопросом. 

 

Чтение 

— читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 
отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

 

Письмо 

— писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

— произносить звуки английского языка с четким, 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 на широкий спектр 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; 
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— 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 

III); 
— 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. 

 

  «Иностранный язык» (английский) на уровне среднего общего образования 

Углублённый 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; 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

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

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

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

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

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

защите; 

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

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 
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• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

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

в Российской Федерации. 

 

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

гражданскому обществу: 

• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

• признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

• интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 

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); 
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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 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 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 семье и 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 
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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 

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, виртуального 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; 

• строить 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; 

• 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: 



55 
 

 

• 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; 

• 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 
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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. 

 

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; 
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• 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. 

 

 «Второй иностранный язык (немецкий язык) 

 

Результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты должны отражать: 

 

1) 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 (герб, флаг, гимн). Этому способствуют задания, связанные со сравнением явлений 

действительности, характерных для немецкоязычных стран и России (11 класс, глава 11, 

задания 2, 5); 

2) 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; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) формирование 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 

(например, 11 класс, глава 3); 

5) формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания (10 класс, главы 7 и 14); 

7) развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности. В каждой главе учебников 10 и 11 классов можно найти 

проект, над которым предлагается поработать в группе; 

8) развитие нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) формирование готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
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10) формирование эстетического отношения 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) формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умения 

оказывать первую помощь; 

13) формирование осознанного выбора будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношения к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем (10 класс, главы 8, 9; 11 класс, главы 4, 7, 12); 

14) формирование экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности (10 класс, глава 12); 

15) формирование ответственного отношения к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты 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, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом 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 различаются в зависимости от уровня: базового или 

углублённого. Умения углублённого уровня выделены в тексте курсивом. 

 

Языковая компетенция 



59 
 

 

 

Несколько расширить, закрепить и систематизировать языковые знания и навыки, а 

именно: 

• орфографические навыки, в том числе применительно к новому языковому 

материалу; 

• слухопроизносительные навыки; 

• лексическую и грамматическую сторону речи.  

Работа над лексической стороной речи предусматривает: 

— систематизацию лексических единиц, изученных в 5–9 классах; 

— повторение и овладение лексическими средствами, обслуживающими новые 

темы, проблемы, ситуации общения, а также и включающие оценочную лексику, реплики-

клише речевого этикета (80–90 лексических единиц в 10 классе и около 80 лексических 

единиц в 11 классе); 

— некоторое расширение потенциального словаря за счёт овладения 

интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и слов, образованных на 

основе продуктивных способов словообразования. 

Работа над грамматической стороной речи предполагает: 

— продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые раньше были 

усвоены рецептивно, и коммуникативно ориентированную систематизацию грамматического 

материала, изученного в основной школе, в частности систематизация всех форм Passiv 

(Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, FuturumPassiv), Passiv с модальными 

глаголами;  

— активизацию и систематизацию всех форм придаточных предложений; 

— активизацию и систематизацию знаний о сложносочинённом предложении; 

— усвоение Partizip I, II в роли определения, распространённого определения; 

— распознавание в тексте форм Konjunktiv и их перевод на русский язык. 

 

Речевая компетенция 

 

Развитие речевой компетенции в рамках базового курса предусматривает: 

• расширение предметного содержания речи применительно к социально-

бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сферам общения; 

• развитие всех видов иноязычной речевой деятельности (говорения, 

аудирования, чтения, письма) и их совершенствование в целях достижения в конце базового 

уровня обучения порогового уровня коммуникативной компетенции (В1 для базового курса 

и В1+ для углубленного, в терминах Совета Европы). 

Рассмотрим цели обучения каждому виду речевой деятельности. 

 

Говорение 

 

Диалогическая речь 

 

Десятиклассникам предоставляется возможность развивать владение всеми видами 

диалога (диалогом-расспросом, диалогом — обменом сообщениями, мнениями, диалогом-

побуждением, ритуализированными диалогами), а также диалогами смешанного типа на 

основе новой тематики и расширения ситуаций официального и неофициального общения; 

вести дискуссию и дебаты, отстаивать свою точку зрения, убеждать собеседника, возражать 

ему, делать обобщения и выводы. 

Монологическая речь 
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Школьники получают возможность развивать умение пользоваться разными видами 

монолога: рассказом, описанием, деловым сообщением, рассуждением, в том числе 

характеристикой. Для этого важно развитие следующих умений: 

• рассказывать о себе, своём окружении, своих планах на будущее; 

• описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого 

языка; 

• делать связные сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

изученной теме/проблеме; 

• рассуждать о фактах/событиях (характеризовать их), приводя аргументы; 

• делать мини-доклад, используя информацию из различных источников; 

• описывать статистические данные и комментировать их;  

• делать презентацию; 

• составлять реферат текста. 

 

Аудирование 

 

Дальнейшее развитие умений понимать на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказывания собеседников в процессе непосредственного устно-речевого 

общения, а также содержание относительно несложных аутентичных аудиотекстов. Это 

предусматривает развитие умений: 

— понимать основное содержание высказываний монологического и 

диалогического характера на наиболее актуальные для подростков темы; 

— выборочно понимать нужную информацию в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях); 

— относительно полно понимать собеседника в наиболее распространённых 

стандартных ситуациях повседневного общения; 

— делать записи, фиксировать ключевые слова, заполнять таблицы и 

ассоциограммы. 

 

Чтение 

 

Учащимся предоставляется возможность развивать основные виды чтения на 

материале аутентичных текстов различных стилей: публицистических (статьи из журналов и 

газет), научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных, прагматических 

(рецепты, меню и др.), а также текстов из разных областей знания, например, из области 

науки, искусства и др. Имеются в виду следующие виды чтения: 

— ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания 

сообщений (обзоров, репортажей), отрывков из произведений художественной литературы, 

публикаций научно-познавательного характера; 

— изучающее чтение — с целью полного и точного понимания информации, 

главным образом прагматических текстов (рецептов, инструкций, статистических данных и 

др.); 

— просмотровое/поисковое чтение — с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из газетного текста, проспекта, программы радио- 

и телепередач и др. 

Для этого необходимо развитие следующих умений: 

— читать объёмные тексты с полным пониманием, отделять главную 

информацию от второстепенной; 

— извлекать из текста и перерабатывать запрашиваемую информацию с целью 

использования ее для создания собственных текстов. 
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Письменная речь 

 

Учащимся создаются условия для развития умений: 

— писать личные письма; 

— заполнятьформуляры,анкеты,излагаясведения о 

себевформе,принятойвстране/странахизучаемогоязыка(автобиография/резюме); 

— составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на 

основе выписок из текста; 

— писать письмо-отзыв на статью или телепередачу; 

— писать аналитическое, аргументативное эссе; 

— описывать график. 

 

Социокультурная компетенция 

 

Ученикам предоставляется возможность: 

— несколько расширить и систематизировать страноведческие знания, 

касающиеся страны/стран изучаемого языка, особенностей культуры народа/народов — 

носителей данного языка; 

— лучше осознать явления действительности своей страны, своей культуры путём 

сравнения их с иной действительностью и иной культурой; 

— развивать умения представлять свою страну в процессе межличностного, 

межкультурного общения; 

— совершенствовать умения адекватно вести себя в процессе официального и 

неофициального общения, соблюдая этику межкультурного общения; 

— проявлять толерантность к необычным проявлениям иной культуры, к 

особенностям менталитета носителей изучаемого языка. 

 

Компенсаторная компетенция 

 

Создаются условия для развития умений выходить из положения при дефиците 

языковых средств, а именно: 

— использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, а также использовать 

словарные замены с помощью синонимов, описания понятия в процессе непосредственного 

устно-речевого общения; 

— пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании, 

прогнозировать содержание текста по заголовку, началу текста; 

— использовать текстовые опоры (подзаголовки, сноски, комментарии и др.); 

— игнорировать лексические и другие трудности при установке на понимание 

основного содержания текста в процессе опосредованного общения. 

 

Учебно-познавательная компетенция 

 

Из общих учебных умений наиболее важно развивать информационные умения, 

связанные с использованием приёмов самостоятельного приобретения знаний: 

— умение осуществлять поиск необходимой информации, использовать 

справочную литературу, в том числе толковые словари, энциклопедии; 

— умение обобщать информацию, фиксировать её, например, в форме тезисов, 

ключевых слов; 

— умение выделять основную, нужную информацию из различных источников, 

списывать/выписывать её; 
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— умение использовать новые информационные технологии. Из специальных 

учебных умений необходимо развивать: 

— умение интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной 

культуры; 

— умение пользоваться двуязычным словарём; 

— умение использовать выборочный перевод в целях уточнения понимания 

иноязычного текста. 

 

История 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

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

раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  
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– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской 

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

роль России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

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

заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

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

фактов, владение исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 
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Выпускник на углубленном уровне научится: 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

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

всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

– характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

– определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 

исторических документов; 

– использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

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

представления в различных знаковых системах; 

– определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

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

исторические объяснения; 

– находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

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

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

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических 

событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

– соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

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

литературе, собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего 

времени; 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 

системах; 

– критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

– изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников; 

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

личностей и политических групп в истории;  
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– самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным 

результатам на основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских 

раскопок; 

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

личностей и политических групп в истории; 

– давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 

периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и 

пространственный анализ. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать 

содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической 

действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

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

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом 

материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

– устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации;  

– определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства 

и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая 

ее познавательную ценность; 

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 

общественных обсуждениях и т.д.; 

– знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

– знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

– работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические 

версии; 
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– исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 

политической жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.; 

– корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 

дискуссии и т.д.; 

– представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной 

форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

 

География 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ БАЗОВОГО КУРСА  ГЕОГРАФИИ 

Предметные результаты: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

2) дальнейшее развитие географического мышления для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

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

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропоген-

ных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

 

Метапредметные результаты: 

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 
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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, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознание совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Личностные результаты отражают: 

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

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и на-

стоящее 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 правопоря-

док, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

      4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире; 

      5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 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 
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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. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– определять роль современного комплекса географических наук в решении 

современных научных и практических задач; 

– выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших природных, социально-экономических и экологических процессов; 

– проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных природных, 

социально-экономических и экологических процессов; 

– прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

– прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических источников информации; 

– использовать геоинформационные системы для получения, хранения и обработки 

информации; 

– составлять комплексные географические характеристики природно-хозяйственных 

систем; 

– создавать простейшие модели природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, явлений и процессов; 

– интерпретировать природные, социально-экономические и экологические 

характеристики различных территорий на основе картографической информации; 

– прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных 

факторов; 

– анализировать причины формирования природно-территориальных и природно-

хозяйственных систем и факторы, влияющие на их развитие; 

– прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных 

регионов; 
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–  анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе 

динамики его изменений; 

– оценивать вклад отдельных  регионов в мировое хозяйство; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

 Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической 

среды и общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого взаимодействия 

в странах и регионах мира; 

– выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные системы на 

различных иерархических уровнях географического пространства; 

– выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития территории, 

региона, страны; 

–  формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о 

взаимодействии компонентов природно-хозяйственных территориальных систем; 

–  моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных 

географических явлений и процессов. 

Обществознание 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

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

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 
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– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 
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– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

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

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

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

взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: 

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

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать 

на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля; 
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– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

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

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

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

рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 
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– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

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

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, 

с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 

обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 
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– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

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

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом; 

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

перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

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

разных формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 
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– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 

оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

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

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в 

современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

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

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 
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– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

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

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

 

 

 

Россия в мире 

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

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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– использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях истории 

многонационального Российского государства и человечества в целом; 

– использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

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

следственных связей и значения событий, процессов и явлений прошлого и современности; 

– раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса и роль многих поколений россиян во взаимодействии с другими государствами и 

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

– соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

– выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки современного 

положения РФ на международной арене; 

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

заключались общие черты и особенности их исторического развития; 

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

их современные версии и трактовки; 

– раскрывать историко-культурное многообразие народов России, содержание 

основополагающих общероссийских символов, культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок; 

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и 

цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее 

познавательную ценность; 

– использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, участвовать в 

дискуссии по исторической тематике в условиях открытого информационного общества; 

– характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

– составлять собственное суждение об историческом наследии народов России и мира; 

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

исторические объяснения; 

– уважительно относиться к историко-культурному наследию народов России и мира;  

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

– знать историю возникновения и развития основных философских, экономических, 

политико-правовых течений в мире, особенности их реализации в России. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

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

процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 

системах; 

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать 

содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической 

действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

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

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом 

материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

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

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 

общественных обсуждениях и т.д.; 

– применять приемы самообразования в области общественно-научного (социально-

гуманитарного) познания для дальнейшего получения профессионального образования; 

– использовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

– выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических приоритетов России 

с учетом ее исторического опыта. 
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Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раз

дел 

I. Выпускник 

научится 

III. Выпускник получит 

возможность научиться 

II. Выпускник 

научится 

IV. Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

Цел

и 

осв

оен

ия 

пре

дме

та 

Для использования в 

повседневной жизни 

и обеспечения 

возможности 

успешного 

продолжения 

образования по 

специальностям, не 

связанным с 

прикладным 

использованием 

математики 

 

Для развития мышления, 

использования в 

повседневной жизни 

и обеспечения 

возможности успешного 

продолжения образования 

по специальностям, не 

связанным с прикладным 

использованием 

математики 

Для успешного 

продолжения 

образования 

по специальностям, 

связанным с 

прикладным 

использованием 

математики 

Для обеспечения 

возможности 

успешного 

продолжения 

образования по 

специальностям, 

связанным с 

осуществлением 

научной и 

исследовательско

й деятельности в 

области 

математики и 

смежных наук 

 Требования к результатам 

Эле

мен

ты 

тео

рии 

мно

жес

тв 

и 

ма

тем

ати

чес

кой 

лог

ики 

 Оперировать на 

базовом уровне
3
 

понятиями: 

конечное 

множество, элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение и 

объединение 

множеств, числовые 

множества на 

координатной 

прямой, отрезок, 

интервал;  

 оперировать на 

базовом уровне 

 Оперировать
4
 

понятиями: 

конечное 

множество, 

элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение и 

объединение 

множеств, 

числовые 

множества на 

координатной 

прямой, отрезок, 

интервал, 

полуинтервал, 

 Свободно 

оперировать
5
 

понятиями: 

конечное 

множество, 

элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение, 

объединение и 

разность 

множеств, 

числовые 

множества на 

координатной 

прямой, отрезок, 

 Достижение 

результатов 

раздела II; 

 оперировать 

понятием 

определения, 

основными 

видами 

определений, 

основными 

видами 

теорем;  

 понимать 

суть 

косвенного 

доказательст

                                           

 
3
 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия. 
4
 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, решении задач. 
5
 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) 

понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного 

комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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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 

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 

интервал, 

полуинтервал, 

промежуток с 

выколотой 

точкой, 

графическое 

представление 

множеств на 

координатной 

плоскости; 

 задавать 

множества 

перечислением и 

характеристическ

им свойством; 

 оперировать 

понятиями: 

утверждение, 

отрицание 

утверждения, 

истинные и 

ложные 

утверждения, 

причина, 

следствие, 

частный случай 

общего 

утверждения, 

контрпример; 

 проверять 

принадлежность 

элемента 

множеству; 

 находить 

пересечение и 

объединение 

множеств, в том 

числе 

представленных 

графически на 

числовой прямой 

и на 

координатной 

плоскости; 

 проводить 

доказательные 

рассуждения для 

обоснования 

истинности 

утверждений. 

ва; 

 оперировать 

понятиями 

счетного и 

несчетного 

множества; 

 применять 

метод 

математичес

кой индукции 

для проведения 

рассуждений и 

доказательст

в и при 

решении 

задач. 

В повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

предметов: 

 использовать 

теоретико-

множественн

ый язык и язык 

логики для 

описания 

реальных 

процессов и 

явлений, при 

решении задач 

других 

учебных 

предметов 
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повседневной 

жизни 

описания реальных 

процессов и 

явлений;  

 проводить 

доказательные 

рассуждения в 

ситуациях 

повседневной 

жизни, при решении 

задач из других 

предметов 

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 

Чис

ла и 

выр

аже

ния 

 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, 

 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, 

тригонометрическа

 Свободно 

оперировать 

понятиями: 

натуральное 

число, множество 

натуральных 

чисел, целое 

число, множество 

целых чисел, 

обыкновенная 

дробь, 

десятичная 

дробь, 

смешанное 

число, 

рациональное 

число, множество 

рациональных 

чисел, 

иррациональное 

число, корень 

степени n, 

действительное 

число, множество 

действительных 

чисел, 

 Достижение 

результатов 

раздела II; 

 свободно 

оперировать 

числовыми 

множествами 

при решении 

задач; 

 понимать 

причины и 

основные идеи 

расширения 

числовых 

множеств; 

 владеть 

основными 

понятиями 

теории 

делимости при 

решении 

стандартных 

задач 

 иметь базовые 

представления 

о множестве 
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градусная мера 

угла, величина угла, 

заданного точкой на 

тригонометрическо

й 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 

я окружность, 

радианная и 

градусная мера 

угла, величина угла, 

заданного точкой 

на 

тригонометрическо

й 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 

тригонометрически

геометрическая 

интерпретация 

натуральных, 

целых, 

рациональных, 

действительных 

чисел; 

 понимать и 

объяснять 

разницу между 

позиционной и 

непозиционной 

системами 

записи чисел; 

 переводить числа 

из одной системы 

записи (системы 

счисления) в 

другую; 

 доказывать и 

использовать 

признаки 

делимости 

суммы и 

произведения 

при выполнении 

вычислений и 

решении задач; 

 выполнять 

округление 

рациональных и 

иррациональных 

чисел с заданной 

точностью; 

 сравнивать 

действительные 

числа разными 

способами; 

 упорядочивать 

числа, 

записанные в 

виде 

обыкновенной и 

десятичной 

дроби, числа, 

записанные с 

использованием 

арифметического 

квадратного 

корня, корней 

комплексных 

чисел; 

 свободно 

выполнять 

тождественн

ые 

преобразовани

я 

тригонометри

ческих, 

логарифмичес

ких, 

степенных 

выражений; 

 владеть 

формулой 

бинома 

Ньютона; 

 применять при 

решении задач 

теорему о 

линейном 

представлении 

НОД; 

 применять при 

решении задач 

Китайскую 

теорему об 

остатках; 

 применять при 

решении задач 

Малую 

теорему 

Ферма;  

 уметь 

выполнять 

запись числа в 

позиционной 

системе 

счисления;  

 применять при 

решении задач 

теоретико-

числовые 

функции: 

число и сумма 

делителей, 

функцию 

Эйлера; 

 применять при 
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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 

е 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 

тригонометрически

х 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 

степени больше 

2; 

 находить НОД и 

НОК разными 

способами и 

использовать их 

при решении 

задач; 

 выполнять 

вычисления и 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

действительные 

числа, в том 

числе корни 

натуральных 

степеней; 

 выполнять 

стандартные 

тождественные 

преобразования 

тригонометричес

ких, 

логарифмических

, степенных, 

иррациональных 

выражений. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 выполнять и 

объяснять 

сравнение 

результатов 

вычислений при 

решении 

практических 

задач, в том 

числе 

приближенных 

вычислений, 

используя разные 

способы 

сравнений; 

 записывать, 

сравнивать, 

округлять 

решении задач 

цепные дроби; 

 применять 

при решении 

задач 

многочлены с 

действительн

ыми и целыми 

коэффициент

ами; 

 владеть 

понятиями 

приводимый и 

неприводимый 

многочлен и 

применять их 

при решении 

задач;  

 применять при 

решении задач 

Основную 

теорему 

алгебры;  

 применять при 

решении задач 

простейшие 

функции 

комплексной 

переменной 

как 

геометрически

е 

преобразовани

я 
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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 

реальных величин, 

конкретные 

числовые 

характеристики 

объектов 

окружающего мира 

 

числовые данные 

реальных 

величин с 

использованием 

разных систем 

измерения;  

 составлять и 

оценивать 

разными 

способами 

числовые 

выражения при 

решении 

практических 

задач и задач из 

других учебных 

предметов 

Ура

вне

ния 

и 

нер

аве

нст

ва 

 

 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 

a
bx+c

= d  (где d 

можно представить 

в виде степени с 

основанием a) и 

простейшие 

неравенства вида a
x 

< d    (где d можно 

представить в виде 

степени с 

основанием a);. 

 приводить 

несколько примеров 

корней простейшего 

тригонометрическог

о уравнения вида: 

sin x = a,  cos x = a,  

tg x = a, ctg x = a, 

где a – табличное 

 Решать 

рациональные, 

показательные и 

логарифмические 

уравнения и 

неравенства, 

простейшие 

иррациональные и 

тригонометрически

е 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 

тригонометрическо

й окружности 

 Свободно 

оперировать 

понятиями: 

уравнение, 

неравенство, 

равносильные 

уравнения и 

неравенства, 

уравнение, 

являющееся 

следствием 

другого 

уравнения, 

уравнения, 

равносильные на 

множестве, 

равносильные 

преобразования 

уравнений; 

 решать разные 

виды уравнений 

и неравенств и их 

систем, в том 

числе некоторые 

уравнения 3-й и 

4-й степеней, 

дробно-

рациональные и 

иррациональные; 

 овладеть 

основными 

типами 

показательных, 

 Достижение 

результатов 

раздела II; 

 свободно 

определять 

тип и 

выбирать 

метод 

решения 

показательны

х и 

логарифмичес

ких уравнений 

и неравенств, 

иррациональн

ых уравнений и 

неравенств, 

тригонометри

ческих 

уравнений и 

неравенств, их 

систем; 

 свободно 

решать 

системы 

линейных 

уравнений;  

 решать 

основные 

типы 

уравнений и 

неравенств с 

параметрами; 
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значение 

соответствующей 

тригонометрическо

й функции. 

 

В повседневной жизни 

и при изучении 

других предметов: 

 составлять и решать 

уравнения и 

системы уравнений 

при решении 

несложных 

практических задач 

множество 

решений 

простейших 

тригонометрически

х 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 

логарифмических

, 

иррациональных, 

степенных 

уравнений и 

неравенств и 

стандартными 

методами их 

решений и 

применять их при 

решении задач; 

 применять 

теорему Безу к 

решению 

уравнений; 

 применять 

теорему Виета 

для решения 

некоторых 

уравнений 

степени выше 

второй; 

 понимать смысл 

теорем о 

равносильных и 

неравносильных 

преобразованиях 

уравнений и 

уметь их 

доказывать; 

 владеть методами 

решения 

уравнений, 

неравенств и их 

систем, уметь 

выбирать метод 

решения и 

обосновывать 

свой выбор; 

 использовать 

метод интервалов 

для решения 

неравенств, в том 

числе дробно-

рациональных и 

включающих в 

себя 

иррациональные 

выражения; 

 решать 

 применять при 

решении задач 

неравенства 

Коши — 

Буняковского, 

Бернулли; 

 иметь 

представление 

о 

неравенствах 

между 

средними 

степенными 
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алгебраические 

уравнения и 

неравенства и их 

системы с 

параметрами 

алгебраическим и 

графическим 

методами; 

 владеть разными 

методами 

доказательства 

неравенств; 

 решать 

уравнения в 

целых числах; 

 изображать 

множества на 

плоскости, 

задаваемые 

уравнениями, 

неравенствами и 

их системами; 

 свободно 

использовать 

тождественные 

преобразования 

при решении 

уравнений и 

систем 

уравнений 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 составлять и 

решать 

уравнения, 

неравенства, их 

системы при 

решении задач 

других учебных 

предметов; 

 выполнять 

оценку 

правдоподобия 

результатов, 

получаемых при 

решении 

различных 
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уравнений, 

неравенств и их 

систем при 

решении задач 

других учебных 

предметов; 

 составлять и 

решать 

уравнения и 

неравенства с 

параметрами при 

решении задач 

других учебных 

предметов; 

 составлять 

уравнение, 

неравенство или 

их систему, 

описывающие 

реальную 

ситуацию или 

прикладную 

задачу, 

интерпретироват

ь полученные 

результаты; 

  использовать 

программные 

средства при 

решении 

отдельных 

классов 

уравнений и 

неравенств 

Фун

кци

и 

 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 

 Оперировать 

понятиями: 

зависимость 

величин, функция, 

аргумент и 

значение функции, 

область 

определения и 

множество 

значений функции, 

график 

зависимости, 

график функции, 

нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

 Владеть 

понятиями: 

зависимость 

величин, 

функция, 

аргумент и 

значение 

функции, область 

определения и 

множество 

значений 

функции, график 

зависимости, 

график функции, 

нули функции, 

промежутки 

 Достижение 

результатов 

раздела II; 

 владеть 

понятием 

асимптоты и 

уметь его 

применять при 

решении 

задач; 

 применять 

методы 

решения 

простейших 

дифференциал

ьных 
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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 

пропорциональност

ь линейная, 

квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная 

функции, 

тригонометрические 

функции;  

 распознавать 

графики 

элементарных 

функций: прямой и 

обратной 

пропорциональност

и, линейной, 

квадратичной, 

логарифмической и 

показательной 

функций, 

тригонометрически

х функций; 

 соотносить графики 

элементарных 

функций: прямой и 

обратной 

пропорциональност

и, линейной, 

квадратичной, 

логарифмической и 

показательной 

функций, 

тригонометрически

х функций с 

формулами, 

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 

пропорциональност

ь, линейная, 

квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная 

функции, 

тригонометрически

е 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 

знакопостоянства

, возрастание на 

числовом 

промежутке, 

убывание на 

числовом 

промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее 

значение 

функции на 

числовом 

промежутке, 

периодическая 

функция, период, 

четная и 

нечетная 

функции; уметь 

применять эти 

понятия при 

решении задач; 

 владеть понятием 

степенная 

функция; строить 

ее график и 

уметь применять 

свойства 

степенной 

функции при 

решении задач; 

 владеть 

понятиями 

показательная 

функция, 

экспонента; 

строить их 

графики и уметь 

применять 

свойства 

показательной 

функции при 

решении задач; 

 владеть понятием 

логарифмическая 

функция; строить 

ее график и 

уметь применять 

свойства 

логарифмической 

функции при 

уравнений 

первого и 

второго 

порядков 
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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 

(промежутки 

возрастания/убыван

ия, 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, 

решении задач; 

 владеть 

понятиями 

тригонометричес

кие функции; 

строить их 

графики и уметь 

применять 

свойства 

тригонометричес

ких функций при 

решении задач; 

 владеть понятием 

обратная 

функция; 

применять это 

понятие при 

решении задач; 

 применять при 

решении задач 

свойства 

функций: 

четность, 

периодичность, 

ограниченность; 

 применять при 

решении задач 

преобразования 

графиков 

функций; 

 владеть 

понятиями 

числовая 

последовательно

сть, 

арифметическая 

и геометрическая 

прогрессия; 

 применять при 

решении задач 

свойства и 

признаки 

арифметической 

и геометрической 

прогрессий.  

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

учебных 

предметов: 
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ситуации экономике, музыке, 

радиосвязи и др. 

(амплитуда, период 

и т.п.) 

 определять по 

графикам и 

использовать для 

решения 

прикладных 

задач свойства 

реальных 

процессов и 

зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие 

значения, 

промежутки 

возрастания и 

убывания 

функции, 

промежутки 

знакопостоянства

, асимптоты, 

точки перегиба, 

период и т.п.);  

 интерпретироват

ь 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.) 

Эле

мен

ты 

ма

те

ма

тич

еск

ого 

ана

лиз

 Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: 

производная 

функции в точке, 

касательная к 

графику функции, 

производная 

функции;  

 определять 

значение 

 Оперировать 

понятиями: 

производная 

функции в точке, 

касательная к 

графику функции, 

производная 

функции; 

 вычислять 

производную 

одночлена, 

 Владеть 

понятием 

бесконечно 

убывающая 

геометрическая 

прогрессия и 

уметь применять 

его при решении 

задач; 

 применять для 

решения задач 

 Достижение 

результатов 

раздела II; 

 свободно 

владеть 

стандартным 

аппаратом 

математичес

кого анализа 

для 

вычисления 
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а 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 

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 

теорию пределов; 

 владеть 

понятиями 

бесконечно 

большие и 

бесконечно 

малые числовые 

последовательно

сти и уметь 

сравнивать 

бесконечно 

большие и 

бесконечно 

малые 

последовательно

сти;  

 владеть 

понятиями: 

производная 

функции в точке, 

производная 

функции; 

 вычислять 

производные 

элементарных 

функций и их 

комбинаций;  

 исследовать 

функции на 

монотонность и 

экстремумы; 

 строить графики 

и применять к 

решению задач, в 

том числе с 

параметром; 

 владеть понятием 

касательная к 

графику функции 

и уметь 

применять его 

при решении 

задач; 

 владеть 

понятиями 

первообразная 

функция, 

определенный 

интеграл;  

 применять 

производных 

функции одной 

переменной; 

 свободно 

применять 

аппарат 

математичес

кого анализа 

для 

исследования 

функций и 

построения 

графиков, в 

том числе 

исследования 

на 

выпуклость; 

 оперировать 

понятием 

первообразной 

функции для 

решения 

задач; 

 овладеть 

основными 

сведениями об 

интеграле 

Ньютона–

Лейбница и его 

простейших 

применениях; 

 оперировать в 

стандартных 

ситуациях 

производными 

высших 

порядков; 

 уметь 

применять при 

решении задач 

свойства 

непрерывных 

функций; 

 уметь 

применять при 

решении задач 

теоремы 

Вейерштрасса

;  

 уметь 
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решения несложных 

прикладных задач, в 

том числе 

определяя по 

графику скорость 

хода процесса 

результаты теорему 

Ньютона–

Лейбница и ее 

следствия для 

решения задач. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

учебных 

предметов: 

 решать 

прикладные 

задачи из 

биологии, 

физики, химии, 

экономики и 

других 

предметов, 

связанные с 

исследованием 

характеристик 

процессов; 

  

интерпретироват

ь полученные 

результаты 

выполнять 

приближенные 

вычисления 

(методы 

решения 

уравнений, 

вычисления 

определенного 

интеграла); 

 уметь 

применять 

приложение 

производной и 

определенного 

интеграла к 

решению задач 

естествознан

ия; 

 владеть 

понятиями 

вторая 

производная, 

выпуклость 

графика 

функции и 

уметь 

исследовать 

функцию на 

выпуклость 

Ст

ати

сти

ка и 

тео

рия 

вер

оят

нос

тей

, 

лог

ика 

и 

ком

бин

ато

рик

а 

 

 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; 

 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 

 Оперировать 

основными 

описательными 

характеристикам

и числового 

набора, понятием 

генеральная 

совокупность и 

выборкой из нее; 

 оперировать 

понятиями: 

частота и 

вероятность 

события, сумма и 

произведение 

вероятностей, 

вычислять 

вероятности 

событий на 

основе подсчета 

числа исходов;  

 Достижение 

результатов 

раздела II; 

 иметь 

представление 

о центральной 

предельной 

теореме; 

 иметь 

представление 

о выборочном 

коэффициенте 

корреляции и 

линейной 

регрессии; 

 иметь 

представление 

о 

статистическ

их гипотезах и 

проверке 
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 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 

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 

 владеть 

основными 

понятиями 

комбинаторики и 

уметь их 

применять при 

решении задач; 

 иметь 

представление об 

основах теории 

вероятностей; 

 иметь 

представление о 

дискретных и 

непрерывных 

случайных 

величинах и 

распределениях, 

о независимости 

случайных 

величин; 

 иметь 

представление о 

математическом 

ожидании и 

дисперсии 

случайных 

величин; 

 иметь 

представление о 

совместных 

распределениях 

случайных 

величин; 

 понимать суть 

закона больших 

чисел и 

выборочного 

метода 

измерения 

вероятностей; 

 иметь 

представление о 

нормальном 

распределении и 

примерах 

нормально 

распределенных 

случайных 

величин; 

статистическ

ой гипотезы, о 

статистике 

критерия и ее 

уровне 

значимости; 

 иметь 

представление 

о связи 

эмпирических 

и 

теоретически

х 

распределений

; 

 иметь 

представление 

о кодировании, 

двоичной 

записи, 

двоичном 

дереве; 

 владеть 

основными 

понятиями  

теории графов 

(граф, 

вершина, 

ребро, степень 

вершины, путь 

в графе) и 

уметь 

применять их 

при решении 

задач; 

 иметь 

представление 

о деревьях и 

уметь 

применять при 

решении 

задач; 

 владеть 

понятием 

связность и 

уметь 

применять 

компоненты 

связности при 

решении 
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населения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

 иметь 

представление о 

корреляции 

случайных 

величин.  

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 вычислять или 

оценивать 

вероятности 

событий в 

реальной жизни; 

 выбирать методы 

подходящего 

представления и 

обработки 

данных 

задач; 

 уметь 

осуществлять 

пути по 

ребрам, 

обходы ребер 

и вершин 

графа; 

 иметь 

представление 

об эйлеровом и 

гамильтоново

м пути, иметь 

представление 

о трудности 

задачи 

нахождения 

гамильтонова 

пути; 

 владеть 

понятиями 

конечные и 

счетные 

множества и 

уметь их 

применять при 

решении 

задач;  

 уметь 

применять 

метод 

математичес

кой индукции; 

 уметь 

применять 

принцип 

Дирихле при 

решении задач 

Тек

сто

вые 

зада

чи 

 Решать несложные 

текстовые задачи 

разных типов; 

 анализировать 

условие задачи, при 

необходимости 

строить для ее 

решения 

математическую 

модель;  

 понимать и 

использовать для 

 Решать задачи 

разных типов, в 

том числе задачи 

повышенной 

трудности; 

 выбирать 

оптимальный 

метод решения 

задачи, 

рассматривая 

различные методы; 

 строить модель 

 Решать разные 

задачи 

повышенной 

трудности; 

 анализировать 

условие задачи, 

выбирать 

оптимальный 

метод решения 

задачи, 

рассматривая 

различные 

 Достижение 

результатов 

раздела II 
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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, 

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; 

 строить модель 

решения задачи, 

проводить 

доказательные 

рассуждения при 

решении задачи; 

 решать задачи, 

требующие 

перебора 

вариантов, 

проверки 

условий, выбора 

оптимального 

результата; 

 анализировать и 

интерпретироват

ь полученные 

решения в 

контексте 

условия задачи, 

выбирать 

решения, не 

противоречащие 

контексту;   

 переводить при 

решении задачи 

информацию из 

одной формы 

записи в другую, 

используя при 

необходимости 

схемы, таблицы, 

графики, 

диаграммы. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 решать 

практические 

задачи и задачи 

из других 

предметов 
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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 

Гео  Оперировать на  Оперировать  Владеть  Иметь 
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ме

три

я 

базовом уровне 

понятиями: точка, 

прямая, плоскость в 

пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярност

ь 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 

понятиями: точка, 

прямая, плоскость в 

пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность 

прямых и 

плоскостей; 

 применять для 

решения задач 

геометрические 

факты, если 

условия применения 

заданы в явной 

форме; 

 решать задачи на 

нахождение 

геометрических 

величин по образцам 

или алгоритмам; 

 делать (выносные) 

плоские чертежи из 

рисунков объемных 

фигур, в том числе 

рисовать вид 

сверху, сбоку, 

строить сечения 

многогранников; 

 извлекать, 

интерпретировать 

и преобразовывать 

информацию о 

геометрических 

фигурах, 

представленную на 

чертежах; 

 применять 

геометрические 

факты для решения 

задач, в том числе 

предполагающих 

несколько шагов 

решения;  

 описывать 

взаимное 

расположение 

прямых и 

плоскостей в 

пространстве; 

 формулировать 

свойства и признаки 

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 

конкретизироват

ь результаты на 

новых классах 

фигур, проводить 

в несложных 

случаях 

классификацию 

фигур по 

различным 

основаниям; 

 исследовать 

чертежи, 

включая 

комбинации 

фигур, извлекать, 

интерпретироват

ь и 

преобразовывать 

информацию, 

представленную 

на чертежах; 

 решать задачи 

геометрического 

содержания, в 

том числе в 

ситуациях, когда 

алгоритм 

решения не 

следует явно из 

условия, 

выполнять 

представление 

об 

аксиоматичес

ком методе; 

 владеть 

понятием 

геометрически

е места точек 

в 

пространстве 

и уметь 

применять их 

для решения 

задач; 

 уметь 

применять для 

решения задач 

свойства 

плоских и 

двугранных 

углов, 

трехгранного 

угла, теоремы 

косинусов и 

синусов для 

трехгранного 

угла;   

 владеть 

понятием 

перпендикуляр

ное сечение 

призмы и 

уметь 

применять его 

при решении 

задач;  

 иметь 

представление 

о 

двойственнос

ти правильных 

многограннико

в;  

 владеть 

понятиями 

центральное и 

параллельное 

проектирован

ие и 

применять их 
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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)  

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  

необходимые для 

решения задачи 

дополнительные 

построения, 

исследовать 

возможность 

применения 

теорем и формул 

для решения 

задач; 

 уметь 

формулировать и 

доказывать 

геометрические 

утверждения; 

 владеть 

понятиями 

стереометрии: 

призма, 

параллелепипед, 

пирамида, 

тетраэдр; 

 иметь 

представления об 

аксиомах 

стереометрии и 

следствиях из 

них и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 уметь строить 

сечения 

многогранников 

с использованием 

различных 

методов, в том 

числе и метода 

следов; 

 иметь 

представление о 

скрещивающихся 

прямых в 

пространстве и 

уметь находить 

угол и 

расстояние 

между ними; 

 применять 

теоремы о 

параллельности 

при 

построении 

сечений 

многограннико

в методом 

проекций; 

 иметь 

представление 

о развертке 

многогранника 

и кратчайшем 

пути на 

поверхности 

многогранника

; 

 иметь 

представление 

о конических 

сечениях;  

 иметь 

представление 

о касающихся 

сферах и 

комбинации 

тел вращения 

и уметь 

применять их 

при решении 

задач; 

 применять при 

решении задач 

формулу 

расстояния 

от точки до 

плоскости; 

 владеть 

разными 

способами 

задания 

прямой 

уравнениями и 

уметь 

применять при 

решении 

задач; 

 применять при 

решении задач 

и 

доказательст

ве теорем 
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прямых и 

плоскостей в 

пространстве при 

решении задач; 

 уметь применять 

параллельное 

проектирование 

для изображения 

фигур; 

 уметь применять 

перпендикулярно

сти прямой и 

плоскости при 

решении задач; 

 владеть 

понятиями 

ортогональное 

проектирование, 

наклонные и их 

проекции, уметь 

применять 

теорему о трех 

перпендикулярах 

при решении 

задач; 

 владеть 

понятиями 

расстояние 

между фигурами 

в пространстве, 

общий 

перпендикуляр 

двух 

скрещивающихся 

прямых и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 владеть понятием 

угол между 

прямой и 

плоскостью и 

уметь применять 

его при решении 

задач; 

 владеть 

понятиями 

двугранный угол, 

угол между 

плоскостями, 

перпендикулярн

векторный 

метод и 

метод 

координат;  

 иметь 

представление 

об аксиомах 

объема, 

применять 

формулы 

объемов 

прямоугольног

о 

параллелепипе

да, призмы и 

пирамиды, 

тетраэдра 

при решении 

задач; 

 применять 

теоремы об 

отношениях 

объемов при 

решении 

задач; 

 применять 

интеграл для 

вычисления 

объемов и 

поверхностей 

тел вращения, 

вычисления 

площади 

сферического 

пояса и 

объема 

шарового 

слоя;  

 иметь 

представление 

о движениях в 

пространстве

: параллельном 

переносе, 

симметрии 

относительно 

плоскости, 

центральной 

симметрии, 

повороте 
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ые плоскости и 

уметь применять 

их при решении 

задач; 

 владеть 

понятиями 

призма, 

параллелепипед и 

применять 

свойства 

параллелепипеда 

при решении 

задач; 

 владеть понятием 

прямоугольный 

параллелепипед и 

применять его 

при решении 

задач; 

 владеть 

понятиями 

пирамида, виды 

пирамид, 

элементы 

правильной 

пирамиды и 

уметь применять 

их при решении 

задач; 

 иметь 

представление о 

теореме Эйлера, 

правильных 

многогранниках;  

 владеть понятием 

площади 

поверхностей 

многогранников 

и уметь 

применять его 

при решении 

задач; 

 владеть 

понятиями тела 

вращения 

(цилиндр, конус, 

шар и сфера), их 

сечения и уметь 

применять их при 

решении задач; 

относительно 

прямой, 

винтовой 

симметрии, 

уметь 

применять их 

при решении 

задач; 

 иметь 

представление 

о площади 

ортогонально

й проекции; 

 иметь 

представление 

о трехгранном 

и 

многогранном 

угле и 

применять 

свойства 

плоских углов 

многогранного 

угла при 

решении 

задач; 

 иметь 

представления 

о 

преобразовани

и подобия, 

гомотетии и 

уметь 

применять их 

при решении 

задач; 

  уметь 

решать 

задачи на 

плоскости 

методами 

стереометрии

; 

 уметь 

применять 

формулы 

объемов при 

решении задач 
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 владеть 

понятиями 

касательные 

прямые и 

плоскости и 

уметь применять 

из при решении 

задач; 

 иметь 

представления о 

вписанных и 

описанных 

сферах и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 владеть 

понятиями 

объем, объемы 

многогранников, 

тел вращения и 

применять их при 

решении задач; 

 иметь 

представление о 

развертке 

цилиндра и 

конуса, площади 

поверхности 

цилиндра и 

конуса, уметь 

применять их при 

решении задач; 

 иметь 

представление о 

площади сферы и 

уметь применять 

его при решении 

задач; 

 уметь решать 

задачи на 

комбинации 

многогранников 

и тел вращения; 

 иметь 

представление о 

подобии в 

пространстве и 

уметь решать 

задачи на 

отношение 
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объемов и 

площадей 

поверхностей 

подобных фигур. 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 составлять с 

использованием 

свойств 

геометрических 

фигур 

математические 

модели для 

решения задач 

практического 

характера и задач 

из смежных 

дисциплин, 

исследовать 

полученные 

модели и 

интерпретироват

ь результат 

Век

тор

ы и 

коо

рди

нат

ы в 

про

стр

анс

тве 

 Оперировать на 

базовом уровне 

понятием декартовы 

координаты в 

пространстве;  

 находить 

координаты вершин 

куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда 

 Оперировать 

понятиями 

декартовы 

координаты в 

пространстве, 

вектор, модуль 

вектора, равенство 

векторов, 

координаты 

вектора, угол 

между векторами, 

скалярное 

произведение 

векторов, 

коллинеарные 

векторы; 

 находить 

расстояние между 

двумя точками, 

сумму векторов и 

произведение 

вектора на число, 

угол между 

векторами, 

скалярное 

 Владеть 

понятиями 

векторы и их 

координаты; 

 уметь выполнять 

операции над 

векторами; 

 использовать 

скалярное 

произведение 

векторов при 

решении задач; 

 применять 

уравнение 

плоскости, 

формулу 

расстояния 

между точками, 

уравнение сферы 

при решении 

задач; 

 применять 

векторы и метод 

координат в 

пространстве при 

 Достижение 

результатов 

раздела II; 

 находить 

объем 

параллелепипе

да и 

тетраэдра, 

заданных 

координатами 

своих вершин; 

 задавать 

прямую в 

пространстве

; 

 находить 

расстояние 

от точки до 

плоскости в 

системе 

координат; 

 находить 

расстояние 

между 

скрещивающи



104 
 

 

произведение, 

раскладывать 

вектор по двум 

неколлинеарным 

векторам; 

 задавать плоскость 

уравнением в 

декартовой 

системе 

координат; 

 решать 

простейшие задачи 

введением 

векторного базиса 

решении задач  

 

мися прямыми, 

заданными в 

системе 

координат 

Ис

тор

ия 

ма

те

ма

тик

и 

 

 Описывать 

отдельные 

выдающиеся 

результаты, 

полученные в ходе 

развития 

математики как 

науки; 

 знать примеры 

математических 

открытий и их 

авторов в связи с 

отечественной и 

всемирной 

историей; 

 понимать роль 

математики в 

развитии России 

 Представлять 

вклад выдающихся 

математиков в 

развитие 

математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль 

математики в 

развитии России 

 Иметь 

представление о 

вкладе 

выдающихся 

математиков в 

развитие науки; 

 понимать роль 

математики в 

развитии России 

Достижение 

результатов 

раздела II 

Ме

тод

ы 

ма

те

ма

тик

и 

 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 

 Использовать 

основные методы 

доказательства, 

проводить 

доказательство и 

выполнять 

опровержение; 

 применять 

основные методы 

решения 

математических 

задач; 

 на основе 

математических 

закономерностей в 

природе 

характеризовать 

 Использовать 

основные методы 

доказательства, 

проводить 

доказательство и 

выполнять 

опровержение; 

 применять 

основные методы 

решения 

математических 

задач; 

 на основе 

математических 

закономерностей 

в природе 

характеризовать 

 Достижение 

результатов 

раздела II; 

 применять 

математичес

кие знания к 

исследованию 

окружающего 

мира 

(моделировани

е физических 

процессов, 

задачи 

экономики) 
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характеризующих 

красоту и 

совершенство 

окружающего мира 

и произведений 

искусства 

красоту и 

совершенство 

окружающего мира 

и произведений 

искусства; 

 применять 

простейшие 

программные 

средства и 

электронно-

коммуникационные 

системы при 

решении 

математических 

задач 

красоту и 

совершенство 

окружающего 

мира и 

произведений 

искусства; 

 применять 

простейшие 

программные 

средства и 

электронно-

коммуникационн

ые системы при 

решении 

математических 

задач; 

 пользоваться 

прикладными 

программами и 

программами 

символьных 

вычислений для 

исследования 

математических 

объектов 
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Информатика 

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения информатики 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы:  

 личностным, включающим готовность и способность учащихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностносмысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую 

культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;  

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (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 учебноисследовательской, проектной и социальной деятельности;  

 предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.  

К личностным результатам, на становление которых оказывает влияние изучение 

курса информатики на ступени среднего общего образования, можно отнести:  

– ориентация учащихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы;  

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм;  
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– готовность учащихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– 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;  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности.  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, понимание 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;  

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов;  

– готовность учащихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД): регулятивной, 

познавательной, коммуникативной.  

На становление регулятивной группы универсальных учебных действий традиционно 

более всего ориентирован раздел курса информатики «Алгоритмы и элементы 

программирования». А именно, при его освоении выпускник научится:  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута;  
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– 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.  

Предметные результаты освоения на базовом уровне учебного предмета 

«Информатика»  

Выпускник на базовом уровне научится:  

– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации;  

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения;  

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать 

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

программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке 

высокого уровня;  

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;  

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций;  

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с 

типом решаемых задач и по выбранной специализации;  
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– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти);  

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном 

виде, готовить полученные данные для публикации;  

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения;  

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей;  

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

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

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

базу данных;  

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы 

с использованием возможностей современных программных средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

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

 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

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

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

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

и процессов;  

 строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

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

обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах;  
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 понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках 

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

 использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 

управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных 

программ; выполнять созданные программы;  

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 

предмет соответствия реальному объекту или процессу;  

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

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

 классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач;  

 понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами;  

 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.  

(УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) 

Планируемые метапредметные результаты освоения  

1. Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  
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– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

2. Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

3. Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий;  

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.);  
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– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 – распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Выпускник на углубленном уровне научится:  

– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить 

неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя 

условие Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности 

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

допускающего диагностику ошибок;  

– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, 

отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих 

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

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

– строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое 

выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; 

определять истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с 

помощью логических операций, если известна истинность входящих в него элементарных 

высказываний; исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные; 

решать логические уравнения;  

– строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную 

стратегию игры;  

– записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; 

использовать при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак 

делимости числа на основание системы счисления;  

– записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять знания о 

представлении чисел в памяти компьютера;  

– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых 

матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу 

построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа и 

определения количества различных путей между вершинами;  
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– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей 

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

Тьюринга; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; 

асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); 

определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов;  

– анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях 

возможно получение указанных результатов;  

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

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

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

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

анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы; – применять метод сохранения 

промежуточных результатов (метод динамического программирования) для создания 

полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения различных задач; примеры: поиск 

минимального пути в ориентированном ациклическом графе, подсчет количества путей;  

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе 

изученных алгоритмов и методов;  

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

очереди; применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных;  

– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных 

последовательного программирования, а также правила записи этих конструкций и структур 

в выбранном для изучения языке программирования;  

– использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и 

собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку данных, 

хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от 

решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта 

цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять 

подзадачи, решение которых необходимо для решения поставленной задачи в полном 

объеме; реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в 

единую программу; использовать модульный принцип построения программ; использовать 

библиотеки стандартных подпрограмм;  
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– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач;  

– выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать 

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

подход для решения задач средней сложности на выбранном языке программирования;  

– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; 

использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования и 

внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в 

среде программирования;  

– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для 

решения учебных задач по выбранной специализации;   

– пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, 

инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать 

соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и 

статистическую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов;  

– понимать основные принципы устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в 

соответствии с решаемыми задачами;  

– понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы 

современных операционных систем; знать виды и назначение системного программного 

обеспечения;  

– владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования 

файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов;  

– использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 

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

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

небольшие исследовательские проекты;  

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

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

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

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

структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, 
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удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к 

ним; наполнять разработанную базу данных;  

– использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных 

задач;  

– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу 

протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); – понимать структуру доменных имен; 

принципы IP-адресации узлов сети; – представлять общие принципы разработки и 

функционирования интернет-приложений (сайты, блоги и др.);  

– применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при 

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

– проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам 

безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать 

санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих СанПиН.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

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

определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение 

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

данных (алгоритм LZW и др.);  

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

окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении 

алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; – использовать знания о методе 

«разделяй и властвуй»;  

– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 

различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  

– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры 

алгоритмически неразрешимых проблем;  

– использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и 

недостатки двух языков программирования;  

– создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

– использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и 

анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  
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– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для 

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

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

согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов 

натурных и компьютерных экспериментов;  

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

том числе – статистической обработки;  

– использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 

представление о проблеме хранения и обработки больших данных;  

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

системами с помощью веб-интерфейса. 

 

Физика 

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

образования: 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ 

В результате изучения курса физики на уровне среднего общего образования выпускник 

на базовом уровне научится: 

- объяснять на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

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

деятельности людей; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

- устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

- использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически её оценивая; 

- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (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 учётом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 
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погрешность по заданным формулам; 

- проводить исследования зависимостей между физическими величинами: выполнять 

измерения и определять на основе исследования значения параметров, 

характеризующих данную зависимость между величинами и делать вывод с учётом 

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 учётом границ их применимости; 

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

модели, физические величины и законы, выстраивать логические цепочки объяснения 

(доказательства) предложенных в задачах процессов (явлений); 

- решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и 

законы, необходимые и достаточные для её решения, проводить расчёты и оценивать 

полученный результат; 

- учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

- использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 

решения практических, учебноисследовательских 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 её 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приёмами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными 

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

энергия; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические и роль физики в решении этих проблем; 
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- решать практико-ориентированные качественные и расчётные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

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

Выпускник на углублённом 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; 

- определять и демонстрировать 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 её 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приёмами 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 

проводимых измерений; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчётные физические задачи с 

опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на 

тексты с избыточной информацией; 

- определять 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; 

- представлять 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. 
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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 её 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 

поставленными задачами; 

- использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

Химия 

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

образования: 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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

образования: 

Выпускник научится: 
 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

 раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

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

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ 

от электронного строения атомов; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 
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 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

 характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации 

и объяснения области применения; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна); 

 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

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

продуктов и косметических средств; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

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

входящих в его состав; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся 

в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-

популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях 

выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки 

на различных исторических этапах ее развития; 

 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ; 
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 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 

 

Предметные результаты (базовый уровень): 

 сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 

символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность  и способность 

методы познания при решении практических задач; 

 сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

 владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

 сформированность умения проводить эксперименты разной дидактической 

направленности; 

 сформированность умения оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и 

других травмах,связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

Метапредметные  результаты: 
 сформированность умения ставить цели и новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности; 

 овладение приемами самостоятельного планирования путей достижения цели, 

умения выбирать эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми 

результатами; 

 сформированность умения осуществлять контроль в процессе достижения 

результата, корректировать свой действия; 

 сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных задач и 

соответствующие возможности их решения; 

 высокий уровень компетентности в области использования ИКТ; 

 сформированность экологического мышления; 

 сформированность умения применять в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике знания, полученные при изучении предмета. 

Личностные результаты: 
 сформированность положительного отношения к химии, что обуславливает 

мотивацию к учебной деятельности в выбранной сфере; 

 сформированность умения решать проблемы поискового и творческого характера; 

 сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять самоконтроль и 

самооценку на основе критериев успешности; 

 сформированность навыков проявления познавательной инициативы в учебном 

сотрудничестве. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
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Планируемые  образовательные результаты 

Предметные результаты: 

 сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; 

 понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

 Владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями: уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность 

применять методы познания при решении практических задач; 

 сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по 

химическим формулам и уравнениям; 

 владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

  сформированность умения классифицировать органические вещества и реакции по 

разным признакам; 

 сформированность умения описывать и различать изученные классы органических 

веществ; 

 сформированность умения делать выводы, умозаключения из наблюдений, 

химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по 

аналогии с изученными; 

 сформированность умения структурировать изученный материал и химическую 

информацию, получаемую из разных источников; 

 сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников; 

 сформированность умения анализировать и оценивать последствия производственной 

и бытовой деятельности, связанной с переработкой органических веществ; 

 овладение основами научного мышления, технологией исследовательской и 

проектной деятельности; 

Метапредметные  результаты: 
 сформированность умения ставить цели и новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности; 

 овладение приемами самостоятельного планирования путей достижения цели, 

умения выбирать эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми 

результатами; 

 сформированность умения осуществлять контроль в процессе достижения 

результата, корректировать свой действия; 

 сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных задач и 

соответствующие возможности их решения; 

 высокий уровень компетентности в области использования ИКТ; 

 сформированность экологического мышления; 

 сформированность умения применять в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике знания, полученные при изучении предмета. 

Личностные результаты: 
 сформированность положительного отношения к химии, что обуславливает 

мотивацию к учебной деятельности в выбранной сфере; 

 сформированность умения решать проблемы поискового и творческого характера; 
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 сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять самоконтроль и 

самооценку на основе критериев успешности; 

 сформированность навыков проявления познавательной инициативы в учебном 

сотрудничестве. 

 

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. 

Личностные результаты 

 Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

 гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 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; 
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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; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребность 

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. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся сможет: 

 самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные и 

второстепенные задачи; 

 самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и 

внеучебную деятельность с учётом предварительного планирования; 

 использовать различные ресурсы для достижения целей; 

 выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях. 

Познавательные учебно-логические универсальные учебные действия 

Обучающийся сможет: 

 классифицировать объекты в соответствии с выбранными признаками; 

 сравнивать объекты; 

 систематизировать и обобщать информацию; 

 определять проблему и способы её решения; 

 владеть навыками анализа; 

 владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 уметь самостоятельно осуществлять поиск методов решения практических задач, 

применять различные методы познания для изучения окружающего мира. 

Познавательные учебно-информационные универсальные учебные действия 
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Обучающийся сможет: 

 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; 

 использовать различные виды моделирования, создания собственной информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся сможет: 

 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); 

 эффективно разрешать конфликты. 

Предметные результаты 

Выпускник на углублённом 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 её развития; 

 устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 

элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их 

соединений в соответствии с положением химических элементов в периодической 

системе; 

 анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя 

положения основных химических теорий: химического строения 

органических соединений А. М. Бутлерова, строения атома, химической 

связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; устанавливать 

причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и 

строением; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 
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 составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определённому классу соединений; 

 объяснять природу и способы образования химической связи — ковалентной 

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

химической активности веществ; 

 характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решётки; 

 характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов, с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

 определять механизм реакции в зависимости от условий её проведения и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа 

химической связи и активности реагентов; 

 устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования 

продуктов реакции; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

 устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и 

органических соединений заданного состава и строения; 

 подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих 

реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших 

неорганических и органических веществ; 

 определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 

веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 

биологических обменных процессах и промышленности; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в 

природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

 обосновывать практическое использование неорганических и 

органических веществ и их реакций в промышленности и быту; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению 

неорганических и органических веществ, относящихся к различным классам 

соединений, в соответствии с правилами и приёмами безопасной работы с 

химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

 проводить расчёты 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; расчёты массовой 

доли (массы) химического соединения в смеси; расчёты массы (объёма, количества 

вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); 
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расчёты массовой или объёмной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного; расчёты теплового эффекта реакции; расчёты объёмных отношений 

газов при химических реакциях; расчёты массы (объёма, количества вещества) 

продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определённой 

массовой долей растворённого вещества; 

 использовать методы научного познания — анализ, синтез, моделирование 

химических процессов и явлений — при решении учебно- исследовательских задач по 

изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся 

в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-

популярных статьях, с точки зрения естественно-научной корректности в целях 

выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством, и перспективные направления развития химических 

технологий, в том числе технологий современных материалов с различной 

функциональностью, возобновляемых источников сырья, переработки и 

утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник на углублённом 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 современны квантово-

механических представлений для объяснения результатов спектрального анализа 

веществ; 

 характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и 

нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ; 

 прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных 

реакций, лежащих в основе природных и производственных процессов. 

 

Биология  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 
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Личностными результатами углубленного изучения общей биологии в старшей 

школе являются: 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к биологии 

как к элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к обоснованному выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий и 

изобретений, к результатам обучения. 

 

Метапредметными результатами углубленного изучения биологии в старшей школе 

являются: 

 приобретение и закрепление навыков эффективного получения и освоения учебного 

материала с использованием учебной литературы (учебников и пособий), на лекциях, 

семинарских и практических занятиях; 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

 понимание различий между альтернативными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки 

теоретических моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные 

вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения 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 умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Предметные результаты углубленного изучения общей биологии в старших классах 

школы представлены в содержании курса по темам. 
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Астрономия  

 

Планируемые результаты освоения курса на базовом уровне 

Личностными результатами обучения астрономии 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 на- рода 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 фактором национального самоопределения; воспитание уважения к 

культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; 

• в сфере отношений обучающихся к закону, государству  и  

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 обще- человеческие 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 
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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 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), 

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 отношение 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 экологонаправленной 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 астрономии в средней школе представлены 

тремя группами универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится на базовом уровне: 

• самостоятельно определять  цели, 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 



 

131 
 

 

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, учитывая эффективность 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 поставлен- ной цели в учебной деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится на базовом уровне: 

• 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; 

• 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 на базовом уровне: 

• 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.); 
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• 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. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность астрономии, различать границы ее 

применимости и место в ряду других теорий; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих закономерностей и 

законов; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: астероиды, 

метеоры, солнечный ветер, радиация, переселение человечества на другую планету – 

и роль астрономии в решении этих проблем; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные задачи, используя 

несколько законов или формул, связывающих известные величины, в контексте 

межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики телескопов, спутников, приборов и 

технических устройств. 

 

Физическая культура 

Личностные,метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Примерная рабочая программа ориентирована на выполнение требований, 

устанавливаемых ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы, 

которые должны демонстрировать учащиеся по завершении обучения в средней школе3. 

Личностные результаты проявляются в индивидуальных социально значимых качествах, 

которые отражаются прежде всего в готовности учащихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, ведению здорового образа жизни и бережному отношению к своему 
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здоровью, про- явлению толерантности и отстаиванию гражданских позиций, постановке 

целей и их достижению. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Физическая культура», 

должны отражать: 

— российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственностиперед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг,гимн); 

— гражданскую позицию активного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократическиеценности; 
— готовность к служению Отечеству, егозащите; 
— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, понимание своего места в поликультурноммире; 

— сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, готовности и 

способности 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 ихдостижения; 

— навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

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

видахдеятельности; 

— нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческихценностей; 

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, общественныхотношений; 

— принятие и реализацию 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 умений 

оказывать первуюпомощь; 

— осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных и общенациональныхпроблем; 

— сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на со- стояние природной и социальной среды, опыта эколого-

направленнойдеятельности; 

— ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейнойжизни. 

— Метапредметные результаты характеризуют сформированность у учащихся 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивных, 



 

134 
 

 

познавательных, коммуникативных), способность использовать их в познавательной и 

социальной практике. Обладание этими универсальными действиями и способностями 

проявляется в готовности осуществлять самостоятельное планирование учебной 

деятельности, организовывать сотрудничество с педагогами и сверстниками, выстраивать 

индивидуальную образовательную траекторию, участвовать в учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности. Поэтому в число основных метапредметных 

результатов входят: умение самостоятельно определять целидеятельности 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 различныхситуациях; 

— 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 

методовпознания; 

— готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различныхисточников; 

— 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 информационнойбезопасности; 

— умение определять назначение и функции различных социальныхинститутов; 

— умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственныхценностей; 

— владение языковыми средствами, в том числе умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковыесредства; 

— 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. 

Предметныерезультатыпроявляютсявопытеиспользованияценностейфизическойкультуры

вудовлетворении индивидуальных интересов учащихся в физическом совершенствовании, 

укреплении собственного здоровья и оптимизации индивидуальной жизнедеятельности. 

Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах ведения здорового образа жизни, 

умениях проводить занятия физической культурой с разной функциональной 

направленностью, организовывать отдых и досуг, активно включаясь в игровую и 

соревновательную деятельность. Достижению предметных результатов активно 

содействует включение учащихся в проектную деятельность, навыки и умения в которой 

формировались в основной школе. В средней школе целесообразно расширить тематику 

научно-исследовательской (поисковой) проектной деятельности, в которой соотносятся её 

формы и организация, и должны учитывать не только индивидуальные цели и проблемы 

учащихся, но  и коллективные (сохраняется общность цели, интерес в по- лучении 

коллективного результата). Так, в качестве содержания коллективной проектной 

деятельности старшеклассников может выступать желание качественной подготовки 
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классной команды к спортивным соревнованиям, где коллективный результат будет 

определяться подготовкой и участием. 

Предметные результаты освоения базового курса физической культуры отражают: 

— умение осознанно использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха идосуга; 

— владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственнойдеятельностью; 

— владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития 

ифизическихкачеств; 

— владение физическими упражнениями из различных оздоровительных систем 

физической культуры, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения 

высокойработоспособности; владение техническими приёмами и двигательными 

действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательнойдеятельности. 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты настоящей примернойрабочей программы являются одним из 

механизмов реализации требований ФГОС к качеству обучения и предназначаются 

учителям физической культуры для разработки системы оценивания успеваемости по 

предмету «Физическая культура». Планируемые результаты конкретизируют предметные 

требования ФГОС, описывают и характеризуют обобщённые способы действий 

(познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные), которые формируются у 

учащихся в процессе освоения учебного материала данной примерной рабочей программы. 

Достижение планируемых результатов программы обеспечивает выпускникам успешное 

прохождение итоговой аттестации по дисциплине «Физическаякультура». 

Изучая содержание раздела «Знания о физической культуре», 

выпускник научится: 

• ориентироваться в основных статьях Федерального закона «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», руководствоваться ими при организации 

здорового образа жизни и активного отдыха, участии в разнообразных формах 

организациифизкультурно-оздоровительной деятельности и массовогоспорта; 

• положительно оценивать роль физической культуры в научной организации 

труда, профилактике профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности, 

предупреждении раннего старения и длительном сохранении творческойактивности; 

• ориентироваться в современных оздоровительных системах физического 

воспитания, раскрывать их целевое назначение и формы организации, возможности 

использовать их содержание в индивидуальных формах занятий оздоровительной 

физическойкультурой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

характеризовать целевое предназначение различных оздоровительных мероприятий в 

режиме трудовойдеятельности, сеансов релаксации, самомассажа и банных процедур, 

активно использовать их в целях профилактики умственного и физического 
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перенапряжения, повышения функциональной активности основных психических 

процессов; 

• самостоятельно осуществлять подготовку к соревновательной деятельности, 

активно включаться в массовые формы соревнований по избранному видуспорта; 

• характеризовать основы системной организации гигиенических физкультурно-

оздоровительных мероприятий, планировать режимы двигательной активности, 

отбирать содержание для занятий оздоровительными формамифизическойкультуры; 

• проводить реабилитационные мероприятия после травм и повреждений, комплексы 

корригирующих упражненийсучётоминдивидуальныхпоказателейздоровья. 

 
Осваивая содержание раздела «Организация самостоятельных занятий 

оздоровительной физической культурой», выпускник научится: 

• осуществлять совместную деятельность в организации и проведении массовых 

спортивных соревнований, физкультурно-оздоровительных и спортивно-оздоровительных 

мероприятий, занятий физическими упражнениями разной направленности; 

• определять функциональную направленность упражнений из современных 

оздоровительных систем физического воспитания, владеть технологиями по их 

использованию в индивидуальных занятиях физической культурой с учётом показателей 

здоровья, интересов и потребностей в повышении физической дееспособности организма, 

формировании телосложения и регулировании массытела; 

• планировать содержание и направленность процесса самостоятельной подготовки к 

выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО, осваивать технику тестовых упражнений и повышать уровень развития 

основных физических качеств; 

• тестировать индивидуальное состояние здоровья и физическую работоспособность, 

анализировать и оценивать динамику их показателей в режиме учебной деятельности. 

•  

Выпускник получит возможность научиться: 
• пользоваться принципами спортивной тренировки, планировать и регулировать 

режимы физических нагрузок в системе целенаправленных занятий спортивной 

подготовкой, определять эффективность их влияния на рост 

функциональныхвозможностейосновныхсистеморганизма; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видовспорта; 

• участвовать в массовых соревнованиях по национальным видамспорта. 

Овладевая содержанием раздела «Физическое совершенствование», 

выпускник научится: 

• выполнять комплекс упражнений лечебной физической культуры для разных 

форм нозологии, комплексы оздоровительной физической культуры для профилактики 

утомления и перенапряжения организма, предупреждения заболеваний, присущих 

массовымпрофессиям; 

• выполнять упражнения современных оздоровительных систем в конструкции 

направленного решения определённых индивидуально востребованных задач и целевых 

установок (атлетическая гимнастика, аэробика, ритмика, шейпинг идр.); 

• выполнять комплексы упражнений и технические действия физической 

подготовки, направленно ориентированной на выполнение нормативных требований 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплексаГТО; 

• выполнять технические действия защитного характера из современных 

атлетических единоборств (стойки и 
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захваты,броскииудержания,защитныедействияиприёмы); 

• выполнять технико-тактические действия, физические упражнения и 

технические приёмы избранного вида спорта в условиях соревновательной 

деятельности(лёгкая атлетика, лыжные гонки, акробатика и гимнастика, плавание, 

спортивныеигры). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять упражнения физической подготовки, ориентированные на повышение 

спортивного результата в избранном виде спорта, и нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО, выполнять нормативы физической подготовки 

для учащихся данного возраста. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты изучения основ безопасности жизнедеятельности 

определяются сформированностью у учащихся ключевых понятий, убеждений, качеств и 

привычек в области безопасности жизнедеятельности. 

Личностные результаты: 

сформированность целостного представления об основных направлениях обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации и основных приоритетах национальной 

безопасности (национальной обороне, государственной и общественной безопасности); 

выбор направления самостоятельной подготовки в области безопасности 

жизнедеятельности в сфере будущей профессиональной деятельности и  в  повседневной  

жизни  с учётом индивидуальных возможностей и потребностей; 

сформированность современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

способствующей снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

осознание терроризма и экстремизма как социальных явлений, представляющих 

серьёзную угрозу личности, обществу, государству и национальной безопасности; 

сформированность нравственных позиций и личных качеств, способствующих 

противостоянию террористической и экстремистской идеологии; 

сформированность потребностей в соблюдении норм и правил здорового образа 

жизни; 

выработка устойчивого негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и 

аркотиков; 

осознание значения семьи для жизни современного общества и благоприятной 

демографической  ситуации в стране; 
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сформированность убеждения в необходимости освоения основ медицинских знаний 

и выработки умений в оказании первой помощи при неотложных состояниях; 

морально-психологическая и физическая подготовленность к успешной 

профессиональной деятельности, в том числе к военной службе в современных условиях; 

воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и её 

Вооружённым Силам; 

воспитание потребности в правовой подготовке и освоение основных положений 

законодательства Российской Федерации в области обороны государства, воинской 

обязанности и военной службы граждан; 

уяснение значения роли гражданской обороны в области защиты населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и выработка убеждения в 

необходимости овладения навыками в области гражданской обороны. 

Метапредметные результаты изучения основ безопасности жизнедеятельности 

определяются сформированностью у учащихся современной системы взглядов: 

на события и явления, происходящие в современном мире в природной, техногенной 

и социальной сферах обитания, и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

на состояние защищённости жизненно важных интересов личности, общества и 

государства в Российской Федерации от внешних и внутренних угроз. 

Метапредметные результаты: 

умение обоснованно объяснять особенности современных процессов мирового 

развития в условиях глобализации, которые формируют новые угрозы и риски для 

безопасности жизнедеятельности личности, общества, государства и национальной 

безопасности России; 

умение характеризовать основные направления перехода Российской Федерации к 

новой государственной политике в области национальной безопасности; 

поиск в различных информационных источниках и самостоятельный отбор 

информации о наиболее характерных чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, имевших место за последнее время в стране. Анализ причин их 

возникновения и последствий; систематизация рекомендаций населению по правилам 

безопасного поведения для минимизации последствий различных чрезвычайных ситуаций; 

умение характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, 

представляющее серьёзную угрозу личности, обществу, государству и национальной 

безопасности России; 

умение логически обоснованно доказывать следующие положения: 
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любые акты терроризма  являются  преступлениями, не имеющими оправдания; 

террористическая деятельность бесцельна; 

наказание за любую террористическую деятельность наступает неизбежно; 

умение обосновывать значение здорового образа жизни как индивидуальной системы 

поведения человека для обеспечения его духовного, физического и социального 

благополучия; 

умение подбирать из различных информационных источников убедительные примеры 

пагубного влияния курения, употребления алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ на здоровье человека, а также умение отстаивать свою точку зрения по этому 

вопросу при общении в кругу сверстников; 

умение характеризовать назначение и функции семьи в современном обществе и 

логично обосновывать влияние благополучных семейных отношений на здоровье личности, 

общества и демографическую безопасность в государстве; 

умение логично обосновывать важность и значение владения методами оказания 

первой помощи при неотложных состояниях; 

умение осмысливать и понимать основные стратегические цели совершенствования 

национальной обороны государства для предотвращения глобальных и региональных войн и 

конфликтов, а также в целях осуществления стратегического сдерживания в интересах 

обеспечения военной безопасности страны; 

умение характеризовать роль и место Вооружённых Сил Российской Федерации в 

обеспечении национальной безопасности страны; 

умение доступно излагать содержание основ законодательства Российской Федерации 

об обороне государства, воинской обязанности и военной службе граждан Российской 

Федерации; умение обосновывать необходимость обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и подготовки их по основам военной службы для 

успешного выполнения ими конституционного долга и обязанности по защите Отечества. 

Предметные результаты освоения основ безопасности жизнедеятельности отражают: 

формирование устойчивого интереса и потребности к получению знаний, 

способствующих безопасному образу жизни; 

осознание    культуры    безопасности    жизнедеятельности, в том числе 

экологической культуры, как жизненно важной социально-нравственной позиции личности, 

а также средства, повышающего защищённость личности, общества и государства от 

отрицательных последствий влияния человеческого фактора и от внешних и внутренних 

угроз; 
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формирование гражданской патриотической позиции, направленной на повышение  

мотивации  к  военной  службе   в современных условиях; 

понимание роли государства, российского законодательства и государственных служб 

в защите населения от внешних и внутренних угроз; 

формирование личной гражданской позиции негативного отношения к идеологии 

экстремизма, терроризма, а также к асоциальному поведению и другим действиям 

противоправного характера; 

ориентацию на здоровый образ жизни и здоровье сберегающие технологии в 

повседневной жизни; 

знание распространённых опасных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 

понимание необходимости негативного отношения к наркомании, алкоголизму, 

токсикомании и необходимости исключения из своей жизни вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя идр.); 

знание основных мер и правил поведения и защиты в условиях опасных и 

чрезвычайных  ситуаций,  в  том  числе    в области гражданской обороны; 

умение оказывать первую помощь пострадавшим; 

знание основ обороны государства (законодательных актов об обороне государства и 

воинской обязанности граждан); понимание прав и обязанностей гражданина до призыва и 

вовремя прохождения военной службы; 

знание требований, предъявляемых  военной службой  к уровню подготовки 

призывника; 

умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным для них 

признакам; 

умение применять полученные знания на практике, действовать с учётом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

умение проектировать модели личного безопасного поведения; 

понимание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву, по контракту, особенностей увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

всестороннее знание основ военной службы, включая правовые, уставные, военно-

ритуальные аспекты, размещение и быт военнослужащих, порядок несения службы, 

строевой, огневой и тактической подготовки; 
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владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим, 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике, а также 

первой помощи при травмах, отравлениях и различных видах поражений. 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности 

дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

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

пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 

среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 
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– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 

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

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству 

РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

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

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
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– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

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

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

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

оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных 

ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

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

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 
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– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации 

своих прав, определения ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 

Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа 

жизни для изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 
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– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;  

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

оказания первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 

помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи;  

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

мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 
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– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;  

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и 

обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

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

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

воинской обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

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

время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  
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– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и 

военной службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту; 

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

альтернативной гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 

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

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

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

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

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

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;

  

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 
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– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами 

в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным 

целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

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

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

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

признакам местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

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

костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 
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– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 

России, МЧС России.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее . 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной 

безопасности. 

Основы обороны государства 

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

модернизации ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). 
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Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

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

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

России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 

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

России. 

 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации 

и служит одним из оснований для разработки локального нормативного акта 

образовательной организации о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации
6
.  

 

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 образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их итоговой аттестации; 

                                           

 

6
 Создание локального нормативного акта образовательной организации о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации определено в п. 2 статьи 30 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (№ 273-ФЗ). 
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– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки образовательной организации, включающей различные оценочные 

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

внутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточная
7
 и итоговая 

аттестации обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей 

государственную итоговую аттестацию
8
, независимую оценку качества подготовки 

обучающихся
9
 и мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 

рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней 

оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества 

уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и 

администрацией образовательной организации.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по 

повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации 

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 

коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 

программы образовательной организации и уточнению и/или разработке программы 

                                           

 
7
 Осуществляется в соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 
8
 Осуществляется в соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 
9
 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 



 

152 
 

 

развития образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных 

необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки 

результатов деятельности образовательной организации приоритетными являются 

оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися 

образовательных результатов в процессе обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

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

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

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

самооценка, наблюдения и др.); 

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

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – 

базового и углубленного; 

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

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

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 
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образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании 

выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 

результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные 

элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 

результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии 

использования контекстной информации, включающей информацию об особенностях 

обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п. 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в 

профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых 

в образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной 

организации, ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной 

деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный 

выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в 

рамках системы общего образования. 

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

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

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной организации 

и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в 

конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной 
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образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в примерной программе формирования универсальных учебных действий 

(разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 

периодичность оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. 

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

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

гуманитарного цикла и т. п.).  

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. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных 

планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых 

планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для 
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решения проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор 

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

проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, 

позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на 

контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которое утверждается педагогическим советом образовательной 

организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей (или лиц, их 

заменяющих). Описание может включать: 

– список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов их 

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

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

и т.п.); 

– требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры), 

а также критерии оценки; 

– описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и 

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

– график контрольных мероприятий. 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на уровне среднего общего образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

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

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

являются структура мотивации и владение познавательными универсальными учебными 

действиями: универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями.  
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Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) 

проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня 

изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в 

целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть 

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

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные 

предметные планируемые образовательные результаты.  

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения 

рекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности 

продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением внимательно относиться 

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

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

приемами поисковой деятельности (способами выявления противоречий, методов познания, 

адекватных базовой отрасли знания; обращения к надежным источникам информации, 

доказательствам, разумным методам и способам проверки, использования различных 

методов и способов фиксации информации, ее преобразования и интерпретации).  

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

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

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

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

др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, 

особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

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

изучения темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 

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

программах. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 
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планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 

всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, 

фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, 

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

среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается документам 

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

олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством 

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

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-

либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в 

части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в 

основной и средней школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при 

поступлении в высшие учебные заведения. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой процедуры 

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той 

части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с 

оценкой готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. 

Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей 

коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне среднего общего образования и проводится в конце каждого семестра и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и может отражаться в дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

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

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 
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государственной итоговой аттестации. В случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается на 

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

максимального балла за выполнение заданий базового уровня
10

.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 

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

образовательной организации.  

 

Государственная итоговая аттестация 

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

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

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, 

устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием 

тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), 

которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются 

на основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения 

предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований 

                                           

 

10
 В период введения ФГОС СОО допускается установление критерия освоения учебного материала на уровне 

50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 
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ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части планируемые результаты для 

базового уровня изучения предмета,  устанавливается исходя из планируемых результатов 

блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не 

вынесены на государственную итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического 

совета по представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по 

предмету для выпускников средней школы может служить письменная проверочная работа 

или письменная проверочная работа с устной частью или с практической работой 

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

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

требований к предметным результатам обучения) и т.д.  

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

результатов только внутренней оценки.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 

Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из 

следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; 

инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать 

по следующим критериям. 

– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

– Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

макета, объекта, творческого решения и т.п.  
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– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. Результаты 

выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 

образовании. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

II.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся 

в области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о 

характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего 

образования, а также описание особенностей, направлений и условий реализации учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных 

учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований 

ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы. Требования включают:  
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– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, 

синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные); 

– способность их использования в познавательной и социальной практике; 

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

– повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

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

Программа обеспечивает:  

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 
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научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 

программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 

– возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия 

для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах 

деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и 

социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их 

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 

максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в 

новых для обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий 

при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста 

являются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, 

убеждений, характера и жизненного самоопределения.  
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Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции 

должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 

сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть 

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

 

II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и 

внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в 

структуре образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к 

моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты 

структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, 

важнейшей из которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно 

переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как 

особенный этап в становлении УУД.  

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 

регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой 

деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных 

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

ее аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

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

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные 

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

обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в 

то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы 

непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с 

другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 

развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в 

достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и 

решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется 

начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные 
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универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с 

точки зрения компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 

является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на 

внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, 

универсальные учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе 

пробных действий в различных жизненных контекстах.  

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

основного общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся 

целесообразно предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных 

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

управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и 

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

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать 

обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, 

школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 

приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что 

по-прежнему важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но 

уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием 

связи между осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте 

усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и 

обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с 

другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, 

остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно 

сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные 

траектории, сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование 

интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, 

невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, 

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

действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать 
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успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью 

в открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: 

учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 

коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 

конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст 

является ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и 

формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 

старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образовательного 

запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования 

является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве 

происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и 

выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой 

уровня среднего общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник 

оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и 

углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это 

предъявляет повышенные требования к построению учебных предметов (курсов) не только 

на углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, 

чтобы решить две задачи: во-первых, построить системное видение самого учебного 

предмета и его связей с другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать 

учебный предмет как набор средств решения широкого класса предметных и 

полидисциплинарных задач. При таком построении содержания образования создаются 

необходимые условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных 

действий в школе.  

 

II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной 

на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 
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– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и 

форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 

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

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 

носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 

рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 

партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 

обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. 

Например:  

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

– методологические и философские семинары; 

– образовательные экспедиции и экскурсии; 

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

–  выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области 

науки и технологий; 
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–  выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в 

школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом. 

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и 

обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель 

продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать 

ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, 

так и с детьми иных возрастов; 

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

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

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

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время 

коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями 

различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый 

для постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и 

касаться ближайшего будущего; 

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

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, 

определение жизненных стратегий и т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 
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– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К 

таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 

траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

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

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

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

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 
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II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 

организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

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

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

проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для  освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности 

обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим 

старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют 

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

использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента 

интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 

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

параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по 

отношению к школе социальными и культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, а в 

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

социальный проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу или 

сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — 

сообществу бизнесменов, деловых людей. 

 

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

деятельности обучающихся  

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 
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– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 

 

II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

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

естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

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

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 
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– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

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

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

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

благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

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

для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

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

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования 

на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 
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II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают:  

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками;  

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;  

– непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего 

образования.  

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что может включать следующее: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 

об условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора 

или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД 

в рамках одного или нескольких предметов. 
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Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 

организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения 

образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы, 

обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории обучающегося); 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные 

результаты основного образования; 

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных 

школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и других 

стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и 

представителями иных культур; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том 

числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 

волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 

марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время 

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

разрушается коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит 

информационного обмена, не затребована читательская компетенция, создаются препятствия 

для собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности.  
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Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 

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

успешное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными 

словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно 

без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь 

идет о разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без 

определенного уровня владения информационно-коммуникативными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, 

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

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

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

понимание, структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для 

формирования читательской компетентности подбирались педагогом или группой педагогов-

предметников. В таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в развитии 

универсальных учебных действий.  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора 

элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 

самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

 

II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных образовательной организацией 

модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной 

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

представление учебно-исследовательской работы).  

 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

– Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 
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– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и 

разных типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, 

младших курсов вузов и др.). 

– в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных 

структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники 

принимают участие в образовательном событии; 

– во время проведения образовательного события могут быть использованы различные 

форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 

промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во 

время реализации оценочного образовательного события: 

– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного 

события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в 

качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные 

заключения и т.п.; 

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой 

формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны 

участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки 

каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими 

старшеклассниками; 

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные 

критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или 

иное количество баллов; 

– на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных 

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

оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в 

таком случае должны усредняться; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 

предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки 

в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут 

быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые используются для 

оценки обучающихся экспертами. 
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Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 

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

– актуальность проекта; 

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и 

для других людей; 

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

проекта, возможные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта; 

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

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 

проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

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

так и другие люди. 

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

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) 

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

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

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

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры 

и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. 
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По возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны 

разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика 

изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до 

воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих 

изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую 

должны обязательно входить педагоги и представители администрации образовательных 

организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, 

в рамках которых выполняются проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

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

итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама 

образовательная организация; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся 

необходимо привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно 

выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – в 

лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет 

организационной возможности привлекать специалистов и ученых для руководства 

проектной и исследовательской работой обучающихся очно, желательно обеспечить 

дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественно-научные исследования; 

– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной 

программы, например в психологии, социологии); 
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– экономические исследования; 

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 

гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования 

и интерпретация полученных результатов. 

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

экономической областях желательным является использование элементов математического 

моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе). 

 

II.2. Примерные программы отдельных учебных предметов 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в 

соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего общего 

образования, и сохраняют преемственность с примерной основной образовательной 

программой основного общего образования. 

Программы по учебным предметам адресуются создателям рабочих программ с целью 

сохранения ими единого образовательного пространства и преемственности в задачах между 

уровнями образования.  

Программы не задают жесткого объема содержания образования, не разделяют его по 

годам обучения и не связывают с конкретными педагогическими направлениями, 

технологиями и методиками. Программы по учебным предметам не сковывают творческой 

инициативы авторов рабочих программ по учебным предметам, сохраняют для них широкие 

возможности реализации своих идей и взглядов на построение учебного курса, выбор 

собственных образовательных траекторий, инновационных форм и методов образовательной 

деятельности. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств 

выпускников. 

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить 

достижение планируемых образовательных результатов. Курсивом в примерных программах 

учебных предметов обозначены дидактические единицы, соответствующие блоку 

результатов «Выпускник получит возможность научиться». 
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Русский язык, предметная область «Русский язык и литература» 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Русский 

язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании единого 

культурно-образовательного пространства страны и формировании российской 

идентичности у ее граждан. 

В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, 

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

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

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

профилей и является обязательным для прохождения итоговой аттестации. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной 

литературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться 

успеха в процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность 

выпускников средней школы и их готовность к получению профессионального образования 

на русском языке. 

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

среднего общего образования направлено на совершенствование коммуникативной 

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

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне 

среднего общего образования при обучении русскому языку основное внимание уделяется 

совершенствованию коммуникативной компетенции через практическую речевую 

деятельность. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета «Русский 

язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

– овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о 

системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 

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

– овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к 

прочитанным текстам; 
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– овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

– овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 

самообразования; 

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 

языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

речевой культуры. 

Программа сохраняет преемственность с основной образовательной программой 

основного общего образования по русскому языку.  

На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной объем 

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

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

изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о 

языковой системе и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. В то 

же время учитель при необходимости имеет возможность организовать повторение ранее 

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

посвященного нормам русского языка, или отразить в содержании программы специфику 

того или иного профиля, реализуемого образовательной организацией. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при 

изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности 

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

письменной, но и в устной форме. 

 

Базовый уровень 

(Авторы программы : Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова, И.Н.Добротина; 

Москва, «Просвещение,2020) 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Содержание обучения русскому языку в данном пособии рассчитано в 10 -11 классах  

на   70 часов (при 1 часе русского языка в неделю).  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В 10―11 КЛАССАХ  

Базовый уровень  

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке  
Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка.  

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

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

общении. Формы существования русского национального языка (литературный язык, 
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просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные 

процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка.  

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты.  

Речь. Речевое общение  
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо.  

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

речевого общения. Компоненты речевой ситуации.  

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической 

речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. 

Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях 

общения, ситуациях межкультурного общения.  

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации 

языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), 

разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности современного 

русского языка.  

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

характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового 

стилей.  

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

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

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

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

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

жанров.  

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи.  

Основные изобразительно-выразительные средства языка.  

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста.  

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки 

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

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.  

Культура речи  
Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, 

точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и 

эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной 

речью.  

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

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

материала. Композиция публичного выступления.  

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

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

Культура разговорной речи.  

Языковая норма и её функции. Основные виды языковых норм русского литературного 

языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 

грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические 
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нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных 

умений и навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность 

использования языковых средств в речевом высказывании.  

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

 

Тематическое планирование 10 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

1 ЯЗЫК КАК ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА И ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ЯВЛЕНИЕ  

4  

2 ЯЗЫК И ОБЩЕСТВО  4  

3 ЯЗЫК И РЕЧЬ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  14  

4 РЕЧЬ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  2 

5 ТЕКСТ. ВИДЫ ЕГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  7  

6 ПОВТОРЕНИЕ  4  

 ИТОГО 35 

 

Тематическое планирование 11 кл. 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

1 ЯЗЫК КАК ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА И ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ЯВЛЕНИЕ  

6 

2 ЯЗЫК И РЕЧЬ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 11  

3 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТИЛИСТИКА И КУЛЬТУРА 

РЕЧИ  

15 

4 ПОВТОРЕНИЕ  3  

 ИТОГО 35 

 

 

Углублённый уровень  

 

Программа реализована в учебнике по русскому языку:  

Бабайцева В.В. Русский язык и литература: Русский язык. Углубленный уровень. 10-

11 класс-М.: Дрофа, 2018 

 

Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации, язык межнационального общения народов России, язык великой 

русской литературы. 
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Русский язык является одним из рабочих языков в Организации Объединённых Наций 

(ООН) и в других международных организациях. Положение русского языка в России и в 

современном мире определяет значение предмета  «Русский язык»  в школе. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования целями обучения русскому языку на углублённом уровне 

служат: 

- формирование представлений о лингвистике как части общечеловеческой культуры, 

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского и других народов; расширение 

знаний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и мира; 

приобщение через изучение языка 

к ценностям национальной и мировой культуры; патриотическое, духовное и 

эстетическое воспитание учащихся средствами русского языка; 

- углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; стилистических ресурсах каждого языкового уровня; языковой 

норме, её функциях и вариантах; функционально-стилистической системе русского языка; 

нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; формирование 

представлений о речевой деятельности, её основных видах и особенностях организации; 

совершенствование навыков чтения, слушания, говорения и письма; 

- совершенствование умений анализировать единицы различных языковых уровней, а 

также явления переходности; систематизация и обобщение знаний по орфографии и 

пунктуации, повышение языкового чутья; формирование умений лингвистического анализа 

текстов разной функциональной 

и жанровой принадлежности, оценки изобразительно-выразительных возможностей 

художественного текста; 

- развитие умений пользоваться разными приёмами редактирования текстов, разными 

методами поиска, анализа и обработки научной информации, в том числе представленной в 

электронном виде; 

-  расширение используемых языковых и речевых средств; 

формирование умений нормативного словоупотребления, активного владения 

синонимическими средствами языка в соответствии с содержанием и условиями речевого 

общения, а также умения оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- формирование опыта научно-исследовательской деятельности, проведения 

лингвистического эксперимента; развитие творческих способностей, основанных на 

интеграции знаний, умений и навыков по разным предметам гуманитарного цикла; развитие 

способности использовать результаты исследования в процессе практической речевой 

деятельности и подготовки к продолжению образования по избранному профилю; 

- развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании 

коммуникативных умений для осуществления межличностного и межкультурного 

общения; формирование готовности к получению профильного высшего образования, 

способности использовать разные формы учебно-познавательной деятельности в вузе. 

При построении курса для достижения этих целей учитывались следующие 

принципы: 

- формирование и развитие лингвистической концепции служит надёжной основой 

для совершенствования коммуникативной и культуроведческой компетенций. Это 

принципиальное положение определяет теснейшую связь теоретической и практической 

частей курса; 

-  систематический теоретический курс русского языка (изложение 

теоретических сведений в логической последовательности) способствует 

формированию целостного представления о системе русского языка, его закономерностях и 

тенденциях развития. Системный характер изложения 



 

185 
 

 

лингвистической теории позволяет углубить и расширить объём теоретических 

сведений, установить между ними системные связи, что имеет большое методическое 

значение; 

-  изучение языка способствует развитию мышления; 

-  изучение русского языка, одного из богатейших языков мира, имеет большое 

значение для патриотического, духовного и эстетического воспитания учащихся; 

- функциональный подход к изучению языка обусловил внимание к тексту при 

обучении речи; 

-  большое значение для понимания современного состояния языка имеет обращение к 

его истории и т. д. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Содержание обучения русскому языку в данном пособии рассчитано на 210 часов 

(при 3 часах русского языка в неделю) и 280 часов (при 4 часах) за два года обучения 

(дополнительные часы выделяются из компонента учебного плана, формируемого 

образовательной организацией). 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Углублённый уровень изучения русского языка в 10—11 классах 

предполагает достижение выпускниками средней (полной) школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения выпускниками средней школы курса русского 

языка на углублённом уровне являются: 

1) бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части русской культуры, 

как основе гражданской идентичности; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

2) уважение к своему народу, его прошлому, отражённому в языке; 

3) осознание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения; 

4) осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития гуманитарной науки; готовность участвовать в диалоге культур; 

6) потребность саморазвития, в том числе речевого, понимание роли языка в 

процессах познания; 

7) готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

8) готовность и способность вести диалог с другими людьми; 

сформированность навыков сотрудничества; 

9) эстетическое отношение к языку и речи, осознание их выразительных 

возможностей; 

10) нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы курса 

русского языка на углублённом уровне являются: 

1) умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми её 

участниками, не допускать конфликтов; 

2) владение навыками познавательной, учебно- исследовательской и проектной 

деятельности; использование различных методов познания; владение логическими 

операциями анализа, синтеза, сравнения; 

3) способность к самостоятельному поиску информации, в том числе умение 

пользоваться лингвистическими словарями; 
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4) умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

5) владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, чтением и 

письмом; 

6) умение выражать своё отношение к действительности и создавать устные и 

письменные тексты разных стилей и жанров с учётом речевой ситуации (коммуникативной 

цели, условий общения, адресата и т. д.); 

7) свободное владение устной и письменной формой речи, диалогом и монологом; 

8) умение определять цели деятельности и планировать её, контролировать и 

корректировать деятельность; 

9) умение оценивать свою и чужую речь с эстетическихи нравственных позиций; 

10) умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального 

эффекта. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы курса русского 

языка на углублённом уровне являются: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания, основных направлениях развития русистики, выдающихся учёных- 

русистах; 

2) сформированность представлений о языке как знаковой системе, закономерностях 

его развития, функциях языка; 

3) освоение базовых понятий лингвистики: язык и речь, функции языка, речевая 

деятельность, речевая ситуация; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; текст, признаки и категории текста; типы и стили речи; литературный 

язык, нормы литературного языка; основные аспекты культуры речи; устная и письменная 

форма речи; 

синонимика русского языка; источники расширения словарного состава современного 

русского языка; 

4) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка; 

5) владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах; практическое 

овладение основными нормами современного литературного языка; 

6) владение нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; 

7) сформированность умений анализировать языковые единицы; владение 

различными видами анализа слов, словосочетаний и предложений, текстов разных типов 

речи; 

8) сформированность умений анализировать языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию; 

9) владение различными приёмами редактирования текстов; 

10) сформированность умений лингвистического анализа текстов разных стилей и 

жанров; 

11) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в речевой практике. 

Продвижение учащихся в освоении курса русского (родного) языка проверяется на 

каждом этапе обучения. Уровень сформированности метапредметных и предметных умений 

оценивается в баллах в результате проведения текущего, тематического, итогового контроля, 

что предполагает выполнение учащимися разнообразной работы: заданий, определяющих 

уровень развития языковых и речевых умений и навыков; заданий творческого и поискового 

характера, выявляющих уровень овладения 

коммуникативными умениями и навыками; комплексных работ, выполняющихся на 

межпредметной основе и устанавливающих уровень овладения универсальными учебными 
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действиями. Личностные результаты обучения оцениваются без выставления отметки — 

только на качественном уровне. 

СОДЕРЖАНИЕ, РЕАЛИЗУЕМОЕ С ПОМОЩЬЮ 

УЧЕБНИКА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ. 10—11 КЛАССЫ» АВТОРА В. В. БАБАЙЦЕВОЙ 

10 класс 

I. Вспомним изученное 

II. Введение в науку о языке. 

Общие сведения о языке 

Функции языка. 

Значение языка. Язык — орудие мышления. Язык — средство общения. 

Экспрессивная и коммуникативная функции 

языка. 

Язык и речь. 

Язык, речь и слово как синонимы в речи. Термины язык, речь 

и слово. Речевая деятельность. 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации. 

Русский язык как национальный язык русского народа. 

Русский язык как средство межнационального общения 

в Российской Федерации. 

Русский язык среди других языков мира. 

Русский язык как один из рабочих языков в ООН. 

Индоевропейская семья языков. Славянские языки. 

Русистика на современном этапе. 

III. Русский язык — один из богатейших языков мира 

Состав современного русского языка. 

Литературный язык как центр системы современного русского языка. Общенародная 

разговорная речь. Просторечие. Диалектизмы. Жаргонизмы. 

Текст. Признаки текста. Цельность и связность. Логическая 

последовательность предложений. Единство темы, ключевые слова и предложения. 

Средства связи частей текста: лексический повтор, употребление однокоренных слов, союзы, 

частицы и др. Цепная и параллельная связи частей текста. 

Типы речи: повествование, описание и рассуждение. Их признаки. Комбинация 

разных типов речи в одном тексте. Отбор языковых средств для построения текста в 

зависимости от темы, цели, типа речи, адресата и речевой ситуации. 

Литературный язык и его нормы. 

Орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические нормы. 

Русский язык как развивающееся явление. 

Стили литературного языка — разговорный и книжные: научный, деловой, 

публицистический, художественный. Их признаки. Сфера употребления. Использование 

средств одного стиля в произведениях другого стиля. 

Устная и письменная формы речи. Их специфика. 

Синонимика русского языка. Лексические, морфемные, морфологические и 

синтаксические синонимы. Источники пополнения синонимов. Роль синонимов в речи. 

Культура речи. Содержательность речи, соблюдение норм 

русского литературного языка, точность словоупотребления, 

ясность, чистота, выразительность, эмоциональность речи и др. 

Роль А. С. Пушкина в истории русского литературного языка. Предшественники А. С. 

Пушкина. А. С. Пушкин — создатель современного русского литературного языка. 

Источники расширения словарного состава современного 
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русского языка: словообразование, книжная лексика, периферийная лексика 

(диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы), заимствования. 

11 КЛАСС 

IV. Принципы русского правописания 

Фонетический принцип графики. Морфемный, морфологический и традиционный 

(исторический) принципы орфографии. 

Дифференцирующие и другие написания. 

Структурный (формальный) и семантический (смысловой) 

принципы пунктуации. Знаки препинания и интонация. Авторские знаки. 

V. Повторение изученного 

Систематизация знаний по русскому языку. 

Фонетика. Лексикология. Морфемика. Морфология. Синтаксис. Роль единиц 

указанных разделов в построении текстов разных стилей и жанров. 

Систематизация орфограмм в соответствии с принципами орфографии. Блоковый 

характер орфографических и пунктуационных правил как средство преодоления дробности 

частных правил. Закрепление навыков грамотного письма (обобщающие задания). 

Совершенствование устной речи. 

Тематическое планирование 10 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

1 Вводный урок. Роль языка в жизни общества. Специфика курса 

русского языка в старших классах  

1 

2 Вспомним изученное  

 

10  

3 Введение в науку о языке. Общие сведения о языке  15 

4 Русский язык – один из богатейших языков мира  3 

5 Текст   12 

6 Типы речи  9 

7 Устная и письменная формы речи  2 

8 Русский литературный язык и его нормы 

 

16 

9 Стили русского литературного языка  15 

10 Синонимика русского языка  8 

11 Культура речи  4 

12 Роль А.С. Пушкина в истории русского литературного языка  10 

 ИТОГО 105 

 

Тематическое планирование 11 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

1 Вводный урок. Повторение изученного в 10 классе  

 

1 

2 Источники расширения словарного состава современного русского 

языка   

12  

3 Принципы русского правописания  8 

4 Повторение изученного. Фонетика, графика, орфоэпия   4 

5 Повторение изученного. Морфология и словообразование  8 

6 Повторение изученного. Лексикология, фразеология и этимология   7 
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7 Повторение изученного. Морфология.  8 

8 Повторение изученного. Синтаксис и пунктуация   39 

9 Обобщающее повторение орфографии.   18 

 ИТОГО  105 

 

 

 

Литература, предметная область «Русский язык и литература» 

Романова А.Н. Литература. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников под ред. В. П. Журавлева, Ю.В.Лебедева. 10-11 классы: учеб пособие для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень/ А.Н.Романова, Н.В.Шуваева; ( под ред. В. П. 

Журавлева, Ю.В.Лебедева). – М.: Просвещение, 2019  

ISBN 978-5-09-063008-5 

Содержание Рабочей программы по литературе для 10 класса соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Рабочая программа по литературе содержит пояснительную записку, 

характеризующую особенности авторской учебно-методической концепции, и описание 

планируемых результатов образования, соотнесённых с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. В основной 

части подробно раскрывается содержание литературного образования в 10 классе. Это 

перечень изучаемых тематических разделов (модулей) и конкретных произведений с 

краткими аннотациями, ориентирующими учителя в направлении анализа и характере 

освоения учебного материала, а также указание ключевых теоретико-литературных понятий, 

обращение к которым уместно в данных разделах. 

В программе представлено также примерное тематическое планирование 

для 10 класса, составленное в соответствии с разделами ФГОС, «Примерной основной 

образовательной программой среднего общего образования» и другими нормативными 

документами. 

Общая характеристика программы 

Рабочая программа по литературе для 10 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования с 

учётом «Концепции преподавания русского языка и литературы в общеобразовательных 

организациях РФ», утверждённой 09.04.2016, «Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования». В ней также учитываются основные идеи и 

положения «Примерной программы развития универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования», соблюдается преемственность с примерными 

программами для начального общего и основного общего образования. 

Содержание программы включает в себя инвариантную (обязательную) 

часть учебного курса по литературе, представленную в «Примерной основной 

образовательной программе среднего общего образования», и дополнительный 

(вариативный) компонент, сформированный в соответствии с авторской концепцией 

разработчиков курса. Это позволяет обеспечить обусловленные стандартом результаты 

образования. Авторами предложен собственный подход к структурированию учебного 

материала, определены последовательность его изучения, расширение объёма (детализация)   

содержания, а также пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, 

развития, воспитания и социализации учащихся. 

В программе предусмотрено развитие всех основных видов деятельности 
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учащихся, представленных в «Примерной основной образовательной программе основного 

общего образования», спланировано последовательное 

достижение результатов образования в ходе выполнения универсальных 

учебных действий. 

Рабочая программа включает четыре раздела: 

· Пояснительная записка, где раскрываются особенности авторской 

программы, даётся общая характеристика курса литературы, поясняется 

концепция авторской программы и раскрываются её научно-методические 

особенности; 

· Планируемые результаты образования, где указываются предметные, 

метапредметные и личностные результаты изучения учебного предмета «Литература» 

в 10 классе, достижение которых предусматривается применением данной рабочей 

программы; 

· Содержание курса, где даётся перечень произведений художественной литературы 

и краткие аннотации, раскрывающие их основную проблематику и художественное 

своеобразие (с указанием разделов программы изучаемого курса); 

· Примерное тематическое планирование, в котором учебный материал 

распределён по урокам в соответствии с учебным планом и описанием 

конкретных промежуточных результатов учебной деятельности школьников для 

организации систематического контроля и оценки. 

Особенности авторской программы по литературе 

Изучение русской словесности обеспечивает наиболее глубокое погружение ученика 

в национальную культуру, освоение её ценностей, тем самым формируя общенациональные 

основы мироощущения школьника, способствуя становлению его национальной 

идентичности. Программа по литературе для 10 класса ориентирована не только на 

ознакомление школьников с литературным процессом второй половины XIX века, но и на 

постижение духовных истоков русской литературы и её национально-своеобразных качеств, 

воплощённых в произведениях художественной словесности. 

В современных условиях возможны разные способы построения курса 

литературы на этапе среднего общего образования, обеспечивающие субъектность учителя и 

субъектность ученика как участников образовательной деятельности. Однако авторам 

программы представляется, что традиционный для российской школы курс на историко-

литературной основе в наибольшей степени способствует формированию научного 

мировоззрения современного школьника, обеспечивает системное и последовательное 

овладение наиболее сложными читательскими компетенциями. Такой подход 

последовательно формирует способность воспринимать, анализировать и интерпретировать 

художественное произведение в широком историко-культурном контексте, определять 

смысл конкретных индивидуально-авторских решений. Он помогает ученику формировать 

оценку изученных литературных явлений с учётом не только собственного субъективного 

отношения, но и объективной реальности. 

 

Целью изучения предмета «Литература» в 11 классе является завершение 

соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся формирования 

отношения к чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную 

и социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В 10 КЛАССЕ 

Изучение учебного предмета «Литература» в 10 классе является частью 

образовательной деятельности учащихся на ступени СОО, следовательно, процесс изучения 
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данного предмета направлен на достижение основных результатов образования, 

предусмотренных ФГОС. 

 

Личностные результаты изучения учебного предмета 

«Литература» в 10 классе 
Изучение русской классической литературы в 10 классе по программе В. П. 

Журавлева, Ю. В. Лебедева направлено на достижение следующих личностных 

результатов образования: 

— формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России, создателя великой литературы, 

носителя высоких духовных идеалов'; 

- формирование гражданской позиции школьника как активного и ответственного 

члена российского общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, воспитание нравственного сознания и поведения на основе 

чтения и эмоционально-интеллектуального освоения художественных произведений, в 

которых воплощены данные ценности; 

- формирование нравственной чуткости, совестливости, чувства справедливости; 

- воспитание готовности к служению Отечеству, его защите на примере судеб 

писателей и образов литературных героев, вызывающих восхищение и уважение своим 

служением России; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, благодаря освоению результатов современного 

литературоведения и обращению к лучшим образцам литературной критики; 

- развитие способности понимать диалог культур, а также различных форм 

общественного сознания посредством сопоставления научных, художественных и иных 

интерпретаций литературных произведений, сопоставления творчества зарубежных и 

русских авторов, обеспечивающего осознание учеником своего места в поликультурном 

мире; 

- формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

традиционными национальными и общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества в процессе этико-эстетического освоения нравственных основ 

художественной словесности XIX века, участия в дискуссиях по нравственной и 

философской проблематике литературных произведений; 

- формирование готовности и способности к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности, обогащение опыта сотрудничества со сверстниками, взрослыми 

в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности, 

развитие способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения на основе практического опыта 

учебной деятельности в классе, самостоятельного чтения литературных произведений, 

участия в коллективных исследовательских и творческих проектах, предусмотренных 

программой учебного курса 10 класса; 

- формирование эстетического отношения к миру посредством приобщения к сфере 

словесного искусства и привлечения других видов искусства на уроках литературы, 

воспитания хорошего вкуса, сознательного отношения к литературе, умения отличать 

высокие образцы искусства от произведений массовой культуры; 

-  подготовка к осознанному выбору будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов при помощи накопления опыта деятельности в 

гуманитарной области, освоения некоторых элементов профессиональной деятельности 

учёного-филолога, критика, редактора, журналиста, писателя и т. д.; 



 

192 
 

 

- формирование глубокого уважения к духовному наследию, воплощённому в русской 

классической литературе XIX века, осознание неразрывной связи между ценностями 

православной культуры и достижениями отечественной словесности при всей сложности их 

взаимодействия в художественной практике конкретных писателей. 

Отличие углубленного уровня литературного образования от базового определено 

планируемыми предметными результатами и предполагает углубление восприятия и анализа 

художественных произведений, прежде всего в историко-литературном и историко-

культурном контекстах, с использованием аппарата литературоведения и литературной 

критики; расширение спектра форм их интерпретации, в частности – других видов искусств; 

выполнение проектных и исследовательских работ, в том числе носящих межпредметный 

характер.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 10 КЛАССА 

(105 часов) 

ВВЕДЕНИЕ 

Цели изучения литературы в 10 классе, задачи литературоведения как науки. Значение 

целостного изучения творческого пути писателя, роль генетических, диалогических и 

типологических связей в анализе литературного произведения. Краткая характеристика 

таких научных направлений, как историческая поэтика, сравнительно-историческое 

литературоведение, историко-функциональное изучение литературы. 

Теория литературы: литературоведение. 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕАЛИЗМА 

В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА 

Русская литература XIX века на этапе становления реализма как литературного 

направления. Своеобразие становления реализма в русской литературе в контексте 

европейского литературного процесса и общекультурного развития европейских стран. 

Национальное своеобразие русского реализма, стремящегося к широте изображения жизни в 

общенациональном ракурсе, шекспировской полноте постижения человеческих характеров, 

христианскому гуманизму в оценке окружающего мира. Эволюция русского реализма от 

первых десятилетий XIX века к 1840-м годам и ко второй половине века: от пушкинского 

универсализма к индивидуальным стилям писателей 1860—1870-х годов, от образцовых 

статей В. Г. Белинского к нескольким направлениям в литературной критике, отстаивающим 

противоположные общественные и эстетические позиции. 

Теория литературы: историко-литературный процесс, романтизм и реализм как 

литературные направления. 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО 

РОМАНА XIX ВЕКА 

Формирование и развитие реализма в зарубежной прозе XIX века. Творчество 

наиболее крупных представителей этого литературного направления: Стендаля, Бальзака, 

Диккенса. 

Стендаль. Обзор жизни и творчества писателя. Герой-индивидуалист в романе 

Стендаля «Красное и чёрное». Судьба личности в контексте масштабных исторических 

событий в романе «Пармская обитель». 

Оноре де Бальзак. Краткая характеристика жизни и творчества писателя. Замысел 

«Человеческой комедии». Социально-психологический анализ современного общества в 

романах «Евгения Гранде» и «Отец Горио», новелле «Гобсек». Значение романов Бальзака 

для развития русской литературы. 

Чарльз Диккенс. Краткая характеристика жизни и творчества писателя. 

Гуманистический пафос прозы Диккенса. «Рождественская песнь в прозе». 

Рождественские повести Диккенса. Религиозно-философская основа произведений, 

утверждающих способность человека к нравственному возрождению. Роман «Домби и сын». 
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Мастерство писателя, соединившего психологизм и социальную проблематику, жёсткую 

критику буржуазного общества и горячую веру в человека. 

Теория литературы: реализм как литературное направление. 

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ 

Становление писателя, формирование его убеждений. Важнейшие особенности 

мироощущения писателя, его умение прочувствовать красоту преходящих мгновений, 

«уловить современность в её преходящих образах». 

«Записки охотника». Творческая история цикла, его художественное своеобразие. 

Повести «Муму» и «Постоялый двор». Роман «Рудин» — произведение, в котором 

выразился трагизм поколения 1840-х годов, приверженцев философского идеализма, мало 

знакомых с практической жизнью. Повести о трагическом смысле любви и природы: 

«Поездка в Полесье», «Фауст», «Ася». Роман «Дворянское гнездо». Проблематика романа, 

роль любовного сюжета в художественном мире произведения. Образ Лизы Калитиной в 

контексте традиций русской литературы. 

Роман «Накануне». Образы Инсарова и Елены, цена жизненного выбора героев. 

Особенности тургеневского романа. Сложность общественно-политической позиции 

Тургенева, его стремление снять противоречия и крайности непримиримых общественных 

течений 1860—1870-х годов. Разрыв с «Современником», значение споров о романе 

«Накануне» в современной Тургеневу критике. 

Роман «Отцы и дети». Творческая история романа, этапы работы Тургенева над 

произведением о поколении нигилистов, прототипы образа Евгения Базарова. Трагический 

характер конфликта, в котором «обе стороны до известной степени правы». Споры Базарова 

с Павлом Петровичем, сильные и слабые стороны в позициях каждой из конфликтующих 

сторон. Базаров и Аркадий. Внутренний конфликт в душе Базарова. Испытание героя 

любовью, его мировоззренческий кризис. Базаров под крышей родительского дома. Второй 

круг жизненных странствий Базарова. Противоречивые стороны натуры героя, рост его 

личности, одиночество Базарова среди противников и мнимых единомышленников. 

Трагическое разрешение центральной коллизии романа. Авторское отношение к герою. 

«Отцы и дети» в русской критике. Творческий кризис Тургенева и его отражение в романе 

«Дым». Общественный подъём 1870-х годов. Роман «Новь». Отношение писателя к 

революционному народничеству. Творческий путь И. С. Тургенева в конце 1860-х — 1870-е 

годы. Последние годы жизни писателя. Стихотворения в прозе: основные мотивы, 

переклички стихотворений с прозой Тургенева, особенности жанра стихотворений в прозе. 

Теория литературы: роман как литературный жанр, литературный герой и его 

прототип, творческая история, проблематика литературного произведения, система 

образов, авторская позиция и средства её выражения в эпическом произведении, 

трагическое в искусстве. 

НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ 

Биография Чернышевского, формирование его взглядов. Эстетические воззрения 

Чернышевского. Роман «Что делать?». Творческая история произведения, его жанровое 

своеобразие. Значение романа «Что делать?» в истории русской литературы и 

революционного движения. Художественная специфика произведения: композиция романа, 

система образов, реальность и сны, особые группы персонажей: «старые люди», «новые 

люди», «особенный человек». Мораль «новых людей», их взгляды на любовь и семейные 

отношения, основанные на вере в добрую природу людей, наделённых инстинктом 

общественной солидарности. Утопическое изображение общества будущего в четвёртом сне 

Веры Павловны. Каторга и ссылка Чернышевского. Роман «Пролог». Эволюция взглядов 

писателя. 

Теория литературы: социально-философский роман, проблематика, идея, 

иносказание. 

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ 
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Биография писателя. Своеобразие художественного таланта Гончарова. 

Роман «Обыкновенная история»: поиск золотой середины между беспочвенной 

мечтательностью и расчётливым прагматизмом. 

Цикл очерков «Фрегат „Паллада“». Наблюдения писателя и результат его 

размышлений о противоположности прагматичного европейского мира и самобытной 

русской цивилизации. 

Роман «Обломов». Образ Ильи Ильича Обломова в контексте художественного мира 

романа, полнота и сложность его характера. Образ Захара, его роль в романе. Истоки 

характера героя в эпизоде «Сон Обломова». Андрей Штольц как антипод Обломова. Смысл 

житейского противостояния и взаимной душевной привязанности героев. Обломов и Ольга 

Ильинская. Проявление лучших душевных качеств героев в истории их любви. 

Неизбежность драматического финала любовной истории. Обломов и Агафья Пшеницына. 

Историко-философский смысл романа. Н. А. Добролюбов и А. В. Дружинин о романе 

«Обломов». Творческая история романа «Обрыв». Ключевые образы романа: Райский, 

бабушка, Марфенька, Вера, нигилист Марк Волохов. Философский смысл сюжета: судьба 

Веры и судьба будущей России. «Обрыв» в оценке русской критики. 

Теория литературы: роман как литературный жанр, реалистический роман, 

типическое в литературе, искусстве. Система образов произведения, сюжет и композиция, 

характер в литературе. Антитеза. Интерьер. Художественная деталь. Художественная 

интерпретация, литературно-критическая интерпретация произведения. 

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ 

Жизнь и творчество драматурга, общенациональное содержание творчества 

Островского. 

Исторические и семейные истоки художественной индивидуальности драматурга. 

Проблематика и художественное своеобразие комедий Островского «Свои люди — 

сочтёмся», «Бедность не порок», созданных в период сотрудничества писателя с редакцией 

журнала «Москвитянин». Сближение Островского с кругом «Современника». Расширение 

тематического диапазона его драм. 

Драма «Гроза». Творческая история произведения. «Гроза» как русская трагедия. 

Конфликт и расстановка действующих лиц. Катастрофическое состояние мира и его 

отражение в характерах героев драмы. Общенациональный масштаб художественного 

обобщения. Образы грозы и Волги в пьесе. Религиозная основа бытового конфликта в 

семействе Кабановых. Образ главной героини, народные истоки характера Катерины. 

Особенности трагической коллизии в пьесе, её социальные и религиозные корни. Н. А. 

Добролюбов и А. А. Григорьев о «Грозе» Островского. 

Творческая эволюция драматурга. Своеобразие пьес Островского конца 1860—1870-х 

годов, по-новому развивающих прежние мотивы. Весенняя сказка «Снегурочка». 

Фольклорная образность и философские мотивы пьесы. Драма «Бесприданница». Глубина 

социально-психологических характеристик героев пьесы. Поэтичность и драматизм образа 

Ларисы. Неповторимый национальный облик драматургии Островского, роль Островского в 

создании русского театра. 

Теория литературы: драма как род литературы. Драматические жанры: комедия, 

трагедия, драма. Конфликт в драматическом произведении, этапы развития действия. 

Монолог, диалог, речевая характеристика персонажа. Образ-символ. Авторская позиция в 

драме и средства её выражения. 

ФЁДОР ИВАНОВИЧ ТЮТЧЕВ 

Становление личности поэта. Связь поэзии Тютчева с традициями его древнего рода, 

с историей и природой Орловщины. Тютчев и поколение любомудров, философские и 

политические взгляды поэта-дипломата. Философская проблематика и художественное 

своеобразие поэзии Тютчева. 
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Стихотворения: «Silentium!», «14 декабря 1825 года», «Не то, что мните вы, 

природа...», «Природа — сфинкс. И тем она верней...», «Цицерон», «День и ночь», «О, как 

убийственно мы любим...», «Весь день она лежала в забытьи...», «Наш век», «Над этой 

тёмною толпой...», «Неман», «Эти бедные селенья...», «Есть в осени первоначальной...», 

«Умом Россию не понять...», «Нам не дано предугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас — и 

всё былое...»). 

Поэзия Тютчева в контексте русского литературного развития: общественные истоки 

трагических мотивов тютчевской лирики. Основные темы творчества поэта-философа. Мир 

природы в поэзии Тютчева. Любовная лирика Тютчева, её биографическое и философское 

содержание. Трагические противоречия бытия, хаос и космос в лирике Тютчева. Тема 

России, историософские взгляды поэта. Поэтическое открытие русского космоса в зрелых 

произведениях Тютчева. 

Теория литературы: лирика как род литературы. Философская поэзия. Пейзажная 

лирика. Мотив в лирике. Лирический герой. Средства художественной изобразительности и 

выразительности в лирике. 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ 

Народные истоки мироощущения Некрасова, близость поэта к народу, его 

способность выразить одухотворённую красоту страдания и высокие идеалы народа. Детство 

и отрочество Некрасова, семья поэта, впечатления детских и юношеских лет, 

сформировавшие характер Некрасова. Петербургские мытарства. Встреча с В. Г. Белинским. 

Некрасов — журналист и издатель. Лирика Некрасова. Стихотворения «В дороге», 

«Тройка», «На Волге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Я не люблю иронии твоей...», 

«Мы с тобой бестолковые люди...», «Еду ли ночью по улице тёмной...», «Внимая ужасам 

войны...», «Поэт и Гражданин», «Размышления у парадного подъезда», «Зелёный Шум», 

«Влас», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «Блажен незлобивый поэт...», 

«О Муза! я у двери гроба...». Основные мотивы лирики поэта. Звучание темы поэтического 

призвания в стихотворениях Некрасова. Народ в лирике Некрасова. Поэтическое 

многоголосие: особенности поэтики Некрасова, основанные на его художественной 

отзывчивости к народной судьбе и народной речи. Своеобразие сатирических стихов 

Некрасова. Тонкий психологизм и наблюдательность поэта при создании сатирических 

масок. 

Своеобразие любовной лирики Некрасова: глубокое постижение женской души, 

соединение социальных и личных мотивов в стихотворениях о любви. 

Поиск героя нового времени в поэме «Саша». Поэзия Некрасова в преддверии 

реформы 1861 года, поворот в художественных исканиях Некрасова, попытка создать 

собирательный образ народа-героя в поэме «Тишина». Поэма «Коробейники». Закономерный 

этап творческой эволюции Некрасова: открытый выход не только к народной теме, но и к 

народу как читателю. Поэма «Мороз, Красный нос». Трагедия одной крестьянской семьи и 

судьба всего русского народа. Национальные черты образов Дарьи и Прокла. Историко-

героические поэмы «Дедушка» и «Русские женщины». 

Поэма-эпопея «Кому на Руси жить хорошо». Творческая история произведения. 

Жанр и композиция поэмы-эпопеи. Роль фольклорных мотивов в художественном мире 

произведения. Проблема завершённости незавершённости. Образ крестьян-правдоискателей 

в начале поэмы, первоначальные представления странников о счастье. Перелом в 

направлении поисков «счастливого». Ключевые образы поэмы (Яким Нагой, Ермил Гирин, 

Матрёна Тимофеевна, Савелий и др.), постепенное рождение в сознании народа образа 

другого «счастливца», борца за духовные святыни. Работа Некрасова над финальной частью 

поэмы, вера поэта в пробуждение народных сил, нескорое, но неизбежное утверждение 

народной Правды. «Последние песни». Годы болезни Некрасова, проблематика его 

последних лирических произведений. 
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Теория литературы: лирический герой, биографические мотивы в лирике. Жанры 

лирики (ода, сатира, послание, песня). Поэма. Поэма-эпопея. Фольклорные мотивы в 

литературе. Проблематика. 

АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ФЕТ 

Биография и творческий путь Фета. 

«Шёпот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Это 

утро, радость эта...», «Учись у них — у дуба, у берёзы...», «Целый мир от красоты...», 

«Одним толчком согнать ладью живую...», «На стоге сена ночью южной...», «Ещё 

майская ночь...», «Я тебе ничего не скажу...», «Как беден наш язык! Хочу и не могу...», 

«Пчёлы», «Вечер». 

Стихи Фета о назначении поэзии. Сознательность выбора поэтом роли защитника 

«чистого искусства», философские основания житейской и эстетической программы Фета. 

Место Фета в русской поэзии второй половины XIX века. Светлый, жизнеутверждающий 

характер лирики поэта. Основные особенности поэтики Фета, его важнейшие 

художественные открытия: метафоричность, импрессионистичность, музыкальность, 

интуитивность, символизм и т. д. Любовная лирика Фета. Природа в поэзии Фета. 

Преображение житейских впечатлений в поэтический образ. Стихотворения Фета в 

контексте литературной традиции. 

Теория литературы: лирическое стихотворение как жанр. Пейзажная лирика, 

интимная лирика. Мотив в лирике. Лирический герой. Средства художественной 

изобразительности и выразительности в лирике. 

Импрессионизм в искусстве и литературе. 

АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТОЛСТОЙ 

Жизненный и творческий путь А. К. Толстого, зарождение и созревание его страсти к 

искусству. Нравственная твёрдость писателя, последовательная защита им интересов 

русской литературы. 

«То было раннею весной...», «Средь шумного бала, случайно...», «Меня, во мраке 

и в пыли...», «Край ты мой, родимый край...», «Колокольчики мои...», «Двух станов не 

боец, но только гость случайный...». Лирика А. К. Толстого: основные мотивы, 

неповторимое своеобразие поэзии А. К. Толстого, прочно укоренённой в традициях русской 

классической литературы. 

Былины и баллады А. К. Толстого. «Василий Шибанов», «Илья Муромец», «Садко». 

Отражение историософских взглядов автора в его исторических балладах и стилизованных 

былинах. Драматические произведения А. К. Толстого, трилогия «Смерть Иоанна Грозного», 

«Царь Фёдор Иоаннович» и «Царь Борис». 

Сатирические произведения А. К. Толстого. Литературная маска Козьмы Пруткова: от 

литературной пародии до политической сатиры. «Плоды раздумья». Стихотворения «Мой 

портрет», «Моё вдохновение», «Перед морем житейским», «Осень. С персидского, из Ибн-

Фета». 

Теория литературы: лирический герой. Средства художественной 

изобразительности и выразительности в лирике. Баллада как литературный жанр. 

Историзм в литературе. Стилизация, пародия. Юмор, ирония и сатира как виды 

комического. Литературная маска. 

МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Драматическая судьба писателя-сатирика. Общественно-политическая позиция 

Салтыкова-Щедрина. 

«История одного города». Необычность жанровой формы произведения, роль 

фантастических образов. Пародия, гротеск, гиперболизация как способы раскрытия 

авторского замысла. Обличение тёмных сторон «глуповской истории», понимаемой как 

история народа, отступившего от христианских заповедей. Общественный роман «Господа 

Головлёвы». История создания романа-хроники, место произведения в творчестве писателя. 
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«Сказки» Салтыкова-Щедрина. «Пропала совесть», «Рождественская сказка», 

«Самоотверженный заяц», «Карась-идеалист», «Премудрый пискарь», «Христова ночь». 

Проблемно-тематические группы сатирических сказок писателя. Социальное и религиозно-

философское содержание сказок, их идейно-художественное своеобразие. 

Творчество Салтыкова-Щедрина как свидетельство духовного взлёта русской 

словесности в XIX веке: созидательная роль обличительной литературы, опирающейся на 

прочные нравственные основы национальной культуры. 

Теория литературы: пародия, гротеск, фантастика как приёмы сатиры. 

Литературная сказка. Антиутопия (первичное представление). 

ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ 

Биография Достоевского, формирование его личности и жизненной позиции. Семья 

писателя, первые детские впечатления. Отрочество в Военно-инженерном училище. Начало 

литературной деятельности. «Бедные люди», причина высокой оценки романа Белинским и 

Некрасовым. Увлечение идеями социалистов-утопистов. Участие Достоевского в 

деятельности кружка Петрашевского, арест, гражданская казнь и ссылка писателя. Сибирь и 

каторга. Формирование нового взгляда писателя на Россию и русский народ. 

Почвенничество Достоевского, связь его убеждений с христианскими идеями и 

философскими исканиями эпохи. Воплощение почвеннических взглядов Достоевского в 

«Пушкинской речи». 

Роман «Преступление и наказание». Творческие истоки произведения, жанровое 

своеобразие «идеологического» романа. Антигуманный и богоборческий смысл теории 

Раскольникова, связь болезненных заблуждений героя с трагедиями петербургских трущоб. 

Идея и натура Раскольникова: глубина психологического анализа душевных терзаний героя. 

Духовный путь Раскольникова. Роль Сони Мармеладовой и её христианской веры в 

нравственном возрождении главного героя. «Преступление и наказание» в русской критике. 

«Идиот» — роман о «положительно прекрасном» человеке, трагизм образа главного 

героя — князя Мышкина. Спор с нигилизмом в романе «Бесы». 

Поверка господствующих идей современной европейской цивилизации в романе 

«Подросток». Роман «Братья Карамазовы» как синтез художественно-философских исканий 

писателя, глубокое исследование духовной болезни современного общества — 

карамазовщины и её нравственных последствий. 

Жанровое своеобразие романов Достоевского как идеологических, полифонических, 

романов-трагедий. 

Теория литературы: социально-психологический роман. Проблематика, 

художественная идея. Психологизм в литературе, способы изображения внутреннего мира 

героя (монолог, внутренняя речь, деталь и др.). 

Портрет, пейзаж, интерьер, внесюжетные эпизоды и их роль в произведении. 

Художественная интерпретация, научная интерпретация. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

Расстановка общественных сил в 1860-е годы, причина размежевания общества на 

западников и славянофилов. Взгляд славянофилов и западников 

на пути русской истории и будущее России. «Эстетическая критика» либеральных 

западников П. В. Анненкова, А. В. Дружинина, публиковавшихся в журналах 

«Отечественные записки», «Библиотека для чтения», «Русский вестник». «Реальная критика» 

революционеров-демократов. Анализ литературного произведения как повод для 

осмысления социальных и политических проблем современности в статьях Н. Г. 

Чернышевского, Н. А. Добролюбова. Общественная и литературно-критическая программа 

нигилистов, критиков журнала «Русское слово» Д. И. Писарева и В. А. Зайцева, причины их 

полемики с журналом «Современник». 
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Литературно-критическая позиция славянофилов К. С. Аксакова и А. С. Хомякова, 

развитие и преломление их идей в литературно-критической позиции почвенников А. А. 

Григорьева и Н. Н. Страхова, соратников Ф. М. Достоевского и сотрудников его журналов 

«Время» и «Эпоха». 

Теория литературы: литературная критика. 

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ 

Родовое гнездо. Традиции дворянского рода, к которому принадлежал писатель. 

Детство, ранние годы Л. Н. Толстого в семье, обстановка родственного тепла и доброты, 

сформировавшая душевный склад писателя. Отрочество и юность. Годы учения Толстого в 

Казанском университете и попытка начать государственную службу, увлечение 

руссоистскими идеями и самоанализом, отразившееся в дневниках. Диалектика трёх эпох 

развития человека в трилогии Л. Н. Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность». 

Художественное новаторство произведения о духовном становлении человека. 

Чернышевский о «диалектике души» Л. Н. Толстого. От «диалектики души» — к 

«диалектике характера». Л. Н. Толстой — участник Крымской войны. Художественные 

открытия писателя во время военной кампании 1853—1855 годов. Итог размышлений 

писателя об истинном и ложном патриотизме — «Севастопольские рассказы». 

Творчество Л. Н. Толстого начала 1860-х годов. Повесть «Казаки» и рассказ 

«Люцерн», связанные размышлениями писателя о современной цивилизации. 

Общественная и педагогическая деятельность Л. Н. Толстого. Его работа в 

Яснополянской школе для крестьянских детей. 

Роман-эпопея «Война и мир». Творческая история романа, логика изменения 

авторского замысла. «Война и мир» как роман-эпопея: жанровое своеобразие произведения, 

его отличие от классического романа и сходство с героическим эпосом прошлого. 

Композиция «Войны и мира». 

Структура романа как цепь ярких жизненных картин, связанных в единое 

художественное полотно глубокой «мыслью народной». Семейная жизнь и жизнь 

историческая, изображённые в неразрывном единстве. Война и мир как два универсальных 

состояния общей жизни людей в художественном мире произведения. Народ и толпа, 

Наполеон и Кутузов: противопоставление эгоистической личности и общенародного 

единства, которое ярче всего реализуется в контрастных образах Наполеона и Кутузова. 

Изображение народного характера войны 1812 года и антивоенный пафос романа. 

Жизненные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова, нравственно-психологический 

облик героев, их духовный путь, авторское отношение к героям. Художественное значение 

подробного психологического анализа в прозе Л. Н. Толстого. «Текучесть человека», таящая 

возможности бесконечного обновления, нравственного совершенствования. Образ Платона 

Каратаева. Наташа Ростова, причины её особенного влияния на окружающих людей. Эпилог 

«Войны и мира», его полемический характер. Значение эпилога в художественном мире 

романа, свидетельствующего о неразрешённости основных конфликтов общенациональной 

жизни. 

«Анна Каренина». Роман, в котором Л. Н. Толстой развивает «мысль семейную». 

Неизбежность гибели героини как следствие душевного тупика, распада духовных связей 

между людьми в условиях современной цивилизации. Религиозно-этические взгляды Л. Н. 

Толстого. Важнейшие основы философского учения, с позиции которого писатель 

разворачивает критику современных ему общественных институтов: церкви, государства, 

собственности и семьи. Противоречивость и глубина исканий Л. Н. Толстого, несводимых к 

догматическому «толстовству». Идейно-художественное своеобразие романа «Воскресение». 

Последние годы жизни писателя, его тайный уход из Ясной Поляны и смерть. 

Теория литературы: повесть, рассказ, роман-эпопея, исторический роман. 

Народность в литературе. Нравственно-философская проблематика. Образ героя, 
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характер в литературе. Система персонажей. Действие в эпическом произведении, сюжет, 

эпизод. Психологизм в литературе, «диалектика души». 

НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ ЛЕСКОВ 

Детство и взросление писателя, непростая школа жизни, через которую пришлось 

пройти Лескову. Вхождение в литературу: первые публикации начинающего писателя, его 

конфликт с революционно-демократическими кругами, оставивший отпечаток на всей 

литературной карьере Лескова. Своеобразие общественно-политической позиции Лескова. 

Рассказ «Леди Макбет Мценского уезда». Глубокое знание русской жизни, отразившееся в 

трагической истории Катерины Измайловой. «Соборяне». Хроника Лескова, раскрывшая 

богатые возможности русского народа. Трагический финал произведения и вера автора в 

торжество христианских идеалов. 

«Очарованный странник». Повесть-хроника Лескова, продолжающая тему народной 

судьбы. Образ Ивана Флягина, богатырство главного героя, его художественная 

одарённость, стихийность, неподвластная разуму буйная широта проявлений, граничащая с 

безумием, неумирающие сердечность и совестливость героя. Формирование типа «русского 

праведника» в прозе Лескова. Художественный мир писателя. Характерные особенности 

писательской манеры Лескова: анекдотизм, ослабление сюжетности, сказовое начало 

повествования и другие. 

Теория литературы: рассказ, очерк, хроникальное повествование. Сказовое начало в 

литературе. 

СТРАНИЦЫ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА 

Творчество авторов рубежа веков, ярко воплотивших в своих произведениях новые 

явления в литературе. 

Генрик Ибсен. Обзор творчества писателя, новаторские черты его драматургии, пьеса 

«Кукольный дом» («Нора»). 
Ги де Мопассан. Основные этапы творческой биографии писателя, роль Мопассана в 

развитии жанра новеллы, социально-психологическая коллизия в новелле «Ожерелье». 

Джордж Бернард Шоу. Обзор творчества писателя. Пьеса «Пигмалион», в которой 

древний миф об ожившей статуе получает парадоксальное истолкование и становится 

ироническим вызовом современному буржуазному обществу. 

Теория литературы: драма как род литературы. Художественный мир 

драматического произведения. 

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ 

Особенности художественного мироощущения Чехова. Истоки чеховского стиля, 

основанного на недоверии к отвлечённой теории, отмеченного сдержанностью, 

недоговорённостью, эстетическим совершенством. 

Труд самовоспитания. Детство и юность Чехова, жизненные правила, привитые ему в 

семье. Формирование убеждений будущего писателя. Ранний период творчества. 

Особенность поэтики, специфика приёмов комического изображения жизни в ранних 

рассказах Чехова. 

Творчество второй половины 1880-х годов. «Горе», «Тоска», «Рассказ госпожи NN». 

Поиск Чеховым «живых душ» в эпоху безвременья. Обращение писателя к народной и 

детской темам. Повесть «Степь» как итог творчества Чехова 1880-х годов. Символическое 

значение образа степи, безграничной, как душа народа. Путешествие Чехова на остров 

Сахалин как важный этап в гражданском становлении писателя. Повести Чехова, созданные 

в 1890-е годы: «Дуэль», «Попрыгунья», «Дом с мезонином», герои которых, страдающие 

самодовольством, близорукой самонадеянностью, прозревают в драматических 

обстоятельствах и осознают свою неправоту. Трагедия доктора Рагина в рассказе «Палата № 

6». Деревенская тема. Повести «Мужики» и «В овраге». Тема неблагополучия русской 

жизни, распада, охватившего даже народный мир с его вековыми устоями. 
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Рассказ «Студент». Преодоление главным героем охватившего его духовного 

смятения, утверждение высокой природы духовных борений человека. «Маленькая 

трилогия». Рассказы, входящие в трилогию: «Человек в футляре», «Крыжовник», «О 

любви», как этапы художественного исследования основ современного общества, где люди 

задыхаются в «футлярном существовании», не находя сил вырваться из него. 

Рассказ «Ионыч». История постепенного омертвения души доктора Старцева. 

Пошлость обыденной жизни и неспособность персонажей противостоять её неумолимому 

действию. 

Повесть «Дама с собачкой». Стремление Чехова отыскать в повседневности выход в 

одухотворённую и осмысленную жизнь. Художественное своеобразие чеховской 

драматургии. Пьесы «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», их творческая история и 

сценическая судьба. 

Комедия «Вишнёвый сад». Своеобразие конфликта и его разрешение в пьесе. 

Двойственное освещение действующих лиц, своеобразие авторского взгляда на героев. 

Представители разных поколений, охваченные общим недовольством жизнью и в равной 

степени беспомощные перед ней. Лиризм и комическое начало в художественном мире 

пьесы. Жанровое своеобразие комедии Чехова. 

Теория литературы: рассказ. Тема, сюжет, идея. Комедия. Конфликт и его 

реализация в сюжете пьесы. Система персонажей. Речевая организация произведения. 

Лиризм. Символические образы. 

МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Своеобразие русской классики XIX века, ренессансной по своему масштабу, 

стремящейся к воплощению общенациональных и общечеловеческих идеалов, утверждению 

христианской духовности. 

Теория литературы: тематика, проблематика, пафос. Историко-литературный 

процесс. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

1 Введение.  (1 час) 

2 Становление реализма как направления в европейской литературе  (3  часа) 

3 И.С.Тургенев. Жизнь и творчество  (10 часов) 

4 Н.Г.Чернышевский. Жизнь и творчество (2 часа) 

5 И.А.Гончаров . Жизнь и творчество  ( 10 часов) 

6 А.Н.Островский. Жизнь и творчество (7 часов) 

7 Поэзия Ф.И.Тютчева (2 часа) 

8 Русская поэзия во второй половине 19 века(обзор) (1 час) 

9 Н.А.Некрасов. Жизнь и творчество (12 часов) 

10 Поэзия А.А.Фета (2 часа) 

11 Творчество А.К. Толстого (3 часа) 

12 М.Е.Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество (6 часов) 

13 Ф.М.Достоевский. Жизнь и творчество (8 часов) 

14 Русская литературная критика второй половины 19 века (2 часа) 

15 А.Н.Толстой. Жизнь и творчество (18 часов) 

16  Творчество Н.С.Лескова (3 часа) 

17 Зарубежная проза и драматургия 19-начала 20 века (обзор) (2 часа) 

18 А.П.Чехов. Жизнь и творчество (8 часов) 

19 Заключение (1 час) 

20 Итоговая работа (4 часа) 
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 ИТОГО 105 часов 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В 11 КЛАССЕ 

Программа помогает реализовать системно-деятельностный подход, а также 

требования ФГОС СОО к результатам образования школьников по предмету «Литература». 

Личностные: 

1) осознание своей российской гражданской идентичности, воспитание патриотизма, 

уважения к истории Отечества, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; знание истории, языка, культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе умения ориентироваться в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Предметные: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 
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и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать своё мнение и излагать его устно и письменно с учётом 

возможностей различных жанров высказывания — аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое 

чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение различными видами анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественность воспроизведения 

современной автору действительности в литературном произведении, воспринимать 

прочитанное не только на эмоциональном уровне, но и на уровне интеллектуального 

осмысления. 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивацию и 

расширять интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 
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11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ-компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

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

образования выпускник на базовом уровне научится: 

— демонстрировать знание ключевых произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух (или более) текстов, затрагивающих общие темы или 

проблемы; 

— в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, 

а именно: 

· обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (скрытые в нём смыслы и 

подтексты); 

· использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

· давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

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

их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

· анализировать жанрово-родовой выбор автора: раскрывать особенности композиции, 

развития сюжета и связи различных элементов в художественном мире произведения: места 

и времени действия, способов изображения действия и его развития, приёмов введения 

персонажей и средств раскрытия и/или развития их характеров; 

· определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

· анализировать авторский выбор определённых композиционных решений, 

раскрывая, как расположение и взаимосвязь определённых частей текста способствуют 

формированию всей структуры произведения и обусловливают эстетическое воздействие на 

читателя (например, выбор определённого зачина и концовки произведения, выбор между 

счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

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

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что действительно 

подразумевается (например, сатира, сарказм, ирония или гипербола); 

— осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

· давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду); 

· выполнять проектные работы по литературе и искусству, предлагать собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

— анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 
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— анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

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

— анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинопостановку или театральную постановку; запись 

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

интерпретируется исходный текст. 

Выпускник получит возможность узнать: 

— о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

— о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

— о важнейших литературных ресурсах, в том числе в Интернете; 

— об историко-культурном подходе в литературоведении; 

— об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

— о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений 

или течений (реализм, романтизм, символизм и т. п.); 

— имена ведущих писателей, особенно значимые факты их творческой биографии, 

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

нарицательными в общемировой и отечественной культуре, например: Ф. М. Достоевский, 

М. А. Булгаков, А. И. Солженицын, Ф. Кафка, Э.-М. Ремарк; Дон Кихот, Гамлет, Манилов, 

Обломов, «человек в футляре» и т. п.; 

— о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой 

(например, футуризм и эпоха технического прогресса в начале ХХ века и т. п.). 

 

Программа рассчитана на 105 ч (3 урока в неделю). 

 

Сознательное и творческое отношение к методическим рекомендациям и подходам, 

отражённым в программе, учебнике и дополнительных ресурсах, позволит учителю 

максимально использовать все имеющиеся материалы и раскрыть собственный 

педагогический потенциал. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 11 КЛАССА 

(105 ч) 

ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Язык художественной литературы. Анализ художественного текста. Понятие 

поэтического языка. Дифференциация лингвистического и стилистического анализов 

художественного произведения. Филологический анализ художественного произведения. 

МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА РУБЕЖА XIX—XX ВЕКОВ 

Содержание понятия «мировая литература». Характерные черты мировой литературы 

рубежа XIX—XX веков. Т.-С. Элиот. Жизнь и творчество. Стихотворение «Любовная песнь 

Дж. Альфреда Пруфрока». Идейная сущность и основной конфликт произведения. 

Э.-М. Ремарк. Судьба и творчество. Роман «На Западном фронте без перемен». 

Образная система произведения. Сюжет и композиция. Человек и война в романе. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА XX ВЕКА 

Литературные искания и направление философской мысли начала XX века. Золотой и 

Серебряный век русской литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX 

века. Человек и эпоха — основная проблема искусства. Направления философской мысли 

начала столетия, сложность отражения этих направлений в различных видах искусства. 

Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп 

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН 

Жизнь и творчество Бунина. Философская направленность творчества. Мотивы и 

образы бунинской лирики. Традиции русской классики в творчестве Бунина. Лирическая 

проза писателя. 
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Повесть «Деревня». Изображение России в повести. Тема русской деревни. Рассказ 

«Господин из Сан-Франциско». Образ греха в рассказе. Философия жизни и смерти, вечное 

и «вещное» в произведении. Роль эпизодических персонажей. Кризис цивилизации в 

рассказе «Господин из Сан-Франциско». Проблема бездуховности буржуазного общества. 

Смысл финала произведения. Идейно-художественное своеобразие рассказа. Образы-

символы. Приём контраста. Антропоцентризм литературы XIX века. Рассказы «Солнечный 

удар», «Тёмные аллеи», «Чистый понедельник». Тема любви в произведениях Бунина. 

Средства создания художественного образа. Поэтичность женских образов. Психологизм 

бунинской прозы и особенности внешней изобразительности. Роль предыстории в 

художественном произведении. Художественная деталь. 

Роман «Жизнь Арсеньева». Автобиографическая основа романа. Вечные темы в 

романе. Художественное время и пространство в произведении. Бунинская концепция жизни 

и смерти. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной 

манеры Бунина. Новаторство романа Бунина. 

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН 

А. И. Куприн: жизнь, творчество, личность писателя. Повесть «Олеся». 

Противопоставление мира природы и цивилизации в повести. Поэтизация природы в повести 

«Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и её 

обитателей. Конфликт в произведении. Художественные особенности повести «Олеся». 

Композиция повести. Антитеза как приём композиции. Черты романтизма в произведении. 

Повесть «Поединок»: автобиографический и гуманистический характер 

произведения. Проблематика и антивоенный пафос повести. Основные сюжетные линии 

произведения. Смысл названия повести. 

Рассказ «Гранатовый браслет». Проблематика произведения. Любовь как талант и 

тема социального неравенства в произведении. Смысл названия рассказа. Образы главных 

героев. Роль второстепенных персонажей. Символизм детали в прозе Куприна. Роль сюжета 

в повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве 

Куприна. 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству И. А. Бунина и А. И. Куприна. 

ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ АНДРЕЕВ 

Жизнь и судьба Л. Н. Андреева. Реализм, модернизм, экспрессионизм в творчестве 

писателя. Особенности художественного восприятия мира. 

Рассказ «Большой шлем». Сюжет и композиция произведения. Концепция 

обезличенного человека. Трагический смысл финала рассказа. 

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ШМЕЛЁВ 

Творчество И. С. Шмелёва. Этапы жизни и творчества писателя. Национально-

историческая проблематика произведений. Тема России в творчестве И. С. Шмелёва. 

Повесть «Солнце мёртвых». Специфика жанра и композиции произведения. 

Автобиографические черты в образе рассказчика. Конфликт и идейно-художественное 

своеобразие произведения. 

БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ ЗАЙЦЕВ 

Жизнь и творчество Б. К. Зайцева. Особенности религиозного сознания. 

Художественный мир писателя. 

«Преподобный Сергий Радонежский», «Путешествие Глеба», «Уроки Зайцева». 

Беллетризованные биографии в творчестве Зайцева. 

АРКАДИЙ ТИМОФЕЕВИЧ АВЕРЧЕНКО 

Жизнь и творчество А. Т. Аверченко. Аверченко и «Сатирикон».Сборник «Дюжина 

ножей в спину революции». Рассказы «Короли у себя дома», «Черты из жизни рабочего 

Пантелея Грымзина», «Трава, примятая сапогом», «Роковой выигрыш». Темы и образы 

сатирической новеллистики Аверченко. Понятие «карнавальный смех». Развитие 

представлений об иронии и пародии. 
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ТЭФФИ (Надежда Александровна Лохвицкая) 

Жизнь, творчество, судьба писательницы. Тэффи и «Сатирикон». Рассказы «Неживой 

зверь», «Даровой конь». Предмет сатиры и проблематика произведений. 

Различие юмора и сатиры А. Т. Аверченко и Тэффи. 

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ НАБОКОВ 

Основные этапы жизни и творчества В. В. Набокова. Англоязычное творчество, 

лирика Набокова. Литературное наследие. Роман «Машенька». Два параллельных 

временных пространства в повествовании: прошлое и настоящее. Тема «эмигрантского 

небытия» в романе. Образная система романа. Россия глазами писателя-эмигранта. Феномен 

языка Набокова. 

ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ НАЧАЛА XX ВЕКА 

Серебряный век как историко-литературное и эстетическое явление. Модернизм в 

поэзии Серебряного века. Феномен Серебряного века. Литературное течение и литературное 

направление. Дифференциация понятий «Серебряный век», «декаданс», «модернизм». 

Модернизм как литературное направление и его основные течения. Литературный авангард 

РУССКИЙ СИМВОЛИЗМ 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Предсимволизм. В. Я. Брюсов — идеолог русского 

символизма. Символизм как миропонимание. Литературные манифесты символистов. 

Символизм и русские поэты-символисты. «Старшие символисты»: Н. М. Минский, Д. 

С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. Сологуб. 

«Младосимволисты»: А. Белый, А. А. Блок, Вяч. И. Иванов. Влияние символизма на 

последующее развитие русской литературы XX века. 

ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ БРЮСОВ 

Основные этапы творческого пути и особенности поэтики В. Я. Брюсова. 

Стихотворения «Юному поэту», «Антоний», «Сумерки», «Я». Основные мотивы лирики 

Брюсова. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы 

научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ БАЛЬМОНТ 

Основные этапы творческого пути и особенности поэтики К. Д. Бальмонта. 

Своеобразие художественного творчества Бальмонта. Бальмонт как представитель «старшего 

символизма». Стихотворения «Сонеты солнца», «Придорожные травы», «Я не знаю 

мудрости», «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Лунный луч», «Фантазия». 

Лирический герой и основные черты символической поэзии Бальмонта. Образно-

стилевое богатство лирики Бальмонта. Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Тема 

России в эмигрантской лирике Бальмонта. Понятия «эвфония», «аллитерация», «ассонанс». 

ИННОКЕНТИЙ ФЁДОРОВИЧ АННЕНСКИЙ, 

ФЁДОР СОЛОГУБ, АНДРЕЙ БЕЛЫЙ 

Основные этапы жизни и творчества И. Ф. Анненского, Ф. Сологуба, А. Белого. 

Стихотворения А. Белого «На горах», «Отчаянье», И. Ф. Анненского «Мучительный 

сонет», «Смычок и струны», Ф. Сологуба «В тихий вечер на распутьи двух дорог…», 

«Не трогай в темноте…». Основные темы и мотивы лирики поэтов. 

РУССКИЙ АКМЕИЗМ 

Русский акмеизм и его истоки. Литературные манифесты акмеистов. Н. С. Гумилёв и 

А. А. Блок о поэтическом искусстве. Статья Н. С. Гумилёва «Наследие символизма и 

акмеизм» как декларация акмеизма. Эстетика акмеизма, основные принципы, 

отличительные черты. Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего 

творчества Н. С. Гумилёва, С. М. Городецкого, А. А. Ахматовой, О. Э. Мандельштама, М. А. 

Кузмина и др. Кризис акмеизма. Влияние акмеизма на последующее развитие русской 

литературы XX века. 

НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ ГУМИЛЁВ 
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Судьба и творчество Н. С. Гумилёва. Ранняя и зрелая лирика. Поэтические открытия 

сборника «Огненный столп». 

Стихотворения Гумилёва «Капитаны», «Канцона вторая», «Дон Жуан», «Мои 

читатели», «Шестое чувство», «Жираф», «Заблудившийся трамвай». Проблематика и 

поэтика лирики Гумилёва. Романтический герой лирики Гумилёва. Яркость, праздничность 

восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, 

обыденности существования. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилёва на русскую 

поэзию XX века. Понятия «лирический герой — маска», «неоромантизм». 

РУССКИЙ ФУТУРИЗМ 

Футуризм как литературное течение модернизма. «Манифест о футуризме» Ф. Т. 

Маринетти. Характерные черты эстетики футуристов. Отрицание литературных традиций, 

абсолютизация самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы 

футуристов: эгофутуристы (И. Северянин и др.), кубофутуристы (В. В. Маяковский, Д. Д. 

Бурлюк, В. Хлебников, Вас. В. Каменский), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак, Н. Н. Асеев и 

др.). Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его 

представителями. 

Лирика И. Северянина, В. Ф. Ходасевича (И. Северянин. «Я, гений Игорь 

Северянин…», «Ананасы в шампанском!..», В. Ф. Ходасевич. «Акробат», 

«Воспоминанье»). Основные темы и мотивы лирики поэтов. Влияние футуризма на 

последующее развитие русской литературы XX века. 

Контроль: контрольное сочинение по произведениям авторов Серебряного века 

(анализ лирического произведения). 

МАКСИМ ГОРЬКИЙ 

М. Горький: жизнь, творчество, личность. Ранние романтические рассказы М. 

Горького. 

«Макар Чудра». Романтический пафос и реализм рассказа Горького. Новый 

романтический герой. Романтический пейзаж. Народно-поэтические истоки романтической 

прозы писателя. 

Рассказ «Старуха Изергиль». Проблематика и особенности композиции 

произведения. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и 

Ларры. Тема ответственности за свой жизненный выбор. Идея произведения. Героический 

пафос. 

Пьеса М. Горького «На дне» как социально-философская драма. Система образов 

произведения. Композиция и конфликт пьесы. Спор о назначении человека в пьесе. Три 

правды в пьесе и их трагическое столкновение правда факта (Бубнов), правда утешительной 

лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Смысл названия драмы. Авторская позиция в 

произведении. Интерпретация драмы в критике. Новаторство Горького-драматурга. 

Сценическая судьба пьесы. Своеобразие публицистики и мемуарных очерков Горького. 

Литературные портреты. Пафос «Несвоевременных мыслей» Горького. 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству М. Горького. 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК 

Жизнь, творчество, личность А. А. Блока. Романтический мир раннего Блока. Поэт и 

символизм. Основные темы лирики. Поэт и революция. Последние годы жизни поэта. 

Сборник «Стихи о Прекрасной Даме». Стихотворения «Предчувствую Тебя…», «Ты 

горишь над высокой горою…», «Вхожу я в тёмные храмы…». Эволюция образа 

Прекрасной Дамы. Стихотворения «Незнакомка», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека…». Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном мире 

поэта. Лирический герой стихотворений. Деталь в лирическом произведении. Цикл 

стихотворений Блока «На поле Куликовом». Тема Родины и исторического пути России. 

Стихотворения «На железной дороге», «Россия», «Русь». Эволюция темы Родины в 

творчестве Блока. Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и её восприятие 
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современниками. Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Жанр, стиль, 

сюжет, композиция и проблематика произведения. Символика произведения. Рефрен. 

Авторская позиция и способы её выражения в поэме. Образ Христа в поэме. Многозначность 

финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние творчества Блока на русскую 

поэзию XX века. 

Статья А. А. Блока «Интеллигенция и революция». 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству А. А. Блока. 

НОВОКРЕСТЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КЛЮЕВ 

Жизнь и творчество Н. А. Клюева. Истоки новокрестьянской поэзии. Интерес к 

художественному богатству славянского фольклора. Н. А. Клюев и А. А. Блок. Н. А. Клюев и 

С. А. Есенин. Стихотворения «Изба — святилище земли», «Голос народа», «Рождество 

избы». Основная тематика и проблематика лирических произведений. Полемика 

новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные 

аспекты этой полемики. 

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН 

Жизнь и творческая биография поэта. С. А. Есенин как национальный русский поэт. 

Стихотворения «Гой, ты, Русь, моя родная…», «Письмо матери», «Мой край 

задумчивый и нежный…», «Край любимый, сердцу снятся…», «Русь», «Запели тёсаные 

дроги…», «Учусь постигнуть в каждом миге…», «О Русь, взмахни крылами…», 

«Ветры, ветры, о снежные ветры…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Несказанное, 

синее, нежное…», «Русь Советская», «Русь уходящая», «Спит ковыль…», «Сорокоуст», 

«Низкий дом с голубыми ставнями…». Мотивы ранней лирики. 

Тема Родины и природы в поэзии. Идеальное и реальное в изображении деревни. 

Есенин и имажинизм. Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым людям. 

Образ голубой Руси. Библейские образы. Мотив странничества. Мифологическая и 

фольклорная основа поэзии. 

Стихотворения «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Заметался пожар 

голубой…», «Ты такая ж простая, как все…», «Пускай ты выпита другим…», 

«Дорогая, сядем рядом…», «Мне грустно на тебя смотреть…», «Вечер чёрные брови 

насопил…». Любовная тема в лирике Есенина. Стихотворения «Не жалею, не зову, не 

плачу…», «Отговорила роща золотая…», «Мы теперь уходим понемногу…». Тема 

быстротечности человеческого бытия. Монолог лирического героя. Противоречивость 

лирического героя. Автобиографизм лирики. Образ иероглиф. Психологический 

параллелизм. Полифония лирики. Авторские средства языковой выразительности. Поэтика 

цикла «Персидские мотивы». Поэма «Анна Снегина». Лирическое и эпическое в поэме. 

Образы лирических героев. Тема империалистической войны и братоубийственной 

Гражданской войны. Тема любви и революции в поэме. Язык произведения. Смысл финала 

поэмы. 

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ МАЯКОВСКИЙ 

Жизнь и творчество Маяковского. Начало творческого пути: дух бунтарства и 

эпатажа. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Стихотворения Маяковского «А вы 

могли бы?», «Послушайте!», «Нате!». Темы ранней лирики. Антибуржуазный бунт. 

Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство В. В. Маяковского (ритм, 

рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, 

необычность строфики, графики стиха). Рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная. 

«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», 

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу 

Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». Поэма 

«Флейта-позвоночник». Тема любви в поэзии Маяковского. Трагедия лирического героя. 

Метафоричность лирики. Стихотворение-исповедь. Поэма Маяковского «Облако в 
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штанах». Композиция и идея поэмы. «Четыре крика» в поэме. Смысл названия и смысл 

финала. Евангельские и богоборческие мотивы. Тема любви. Автобиографичность 

лирического героя. Трагическое содержание произведения. Стихотворения Маяковского 

«Ода революции», «Левый марш». Поэмы Маяковского «Владимир Ильич Ленин», 

«Хорошо!». Пафос революционного переустройства мира. Образ революции и образ нового 

человека. Агитационная поэзия. Образ вождя революции. Эволюция революционной темы. 

Пьесы «Клоп», «Баня». Предмет сатиры в пьесах Маяковского. Комический эффект и 

приёмы сатирического изображения. Прием социальной типизации. Фантастика и гротеск, 

гиперболизация. Основной конфликт пьес. Феерическая комедия. Тема грядущего. 

Современность сатиры Маяковского. 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству С. А. Есенина, В. В. Маяковского. 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», 

«Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). 

Идейно-эстетические расхождения литературных объединений. «Пролетарская» литература. 

Теория «социального заказа». Производственная тематика поэзии. «Литература факта», 

очерки репортаж в литературе 1920-х годов. Обзор творчества А. М. Ремизова, Д. А. 

Фурманова, А. С. Серафимовича. 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ФАДЕЕВ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). Роман «Разгром». Проблематика и идейно-

художественное своеобразие романа. Особенности жанра и композиции. Проблемы 

гуманизма и нравственного выбора в произведении. Народ и интеллигенция. Образы 

Морозки, Мечика, Левинсона. Путь становления героев. Толстовская традиция в создании 

сложного психологического образа персонажей. Смысл названия произведения. 

ИСААК ЭММАНУИЛОВИЧ БАБЕЛЬ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Сборник рассказов «Конармия». Тема революции и Гражданской войны. 

Особенности композиции цикла рассказов. Драматизм авторского восприятия 

действительности. Реалистическое изображение человека в потоке революционных событий. 

Сказовая форма и психологизм повествования. 

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ ЗАМЯТИН 

Жизнь и творчество писателя (обзор). Роман «Мы». Специфика жанра и композиции 

романа-антиутопии. Смысл названия произведения. Образ автора. Образ Д-503. Женские 

образы в романе. Христианская символика и символика чисел. Роль художественной детали. 

Различные интерпретации произведения. Актуальность романа Замятина. «Мы» в ряду 

антиутопий ХХ века. 

 

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ЗОЩЕНКО 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Рассказы «Аристократка», «Стакан», «История болезни», «Монтёр», «Баня», 

«Беспокойный старичок», «Нервные люди», «Жертва революции». Автор и рассказчик в 

произведениях. Комический сказ. Зощенковский типаж. Индивидуальный стиль писателя. 

Юмор и сатира. 

Контроль: зачётная работа за 1-е полугодие. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИТЕРАТУРЫ 

Общая характеристика литературы 1930-х годов. Исторические предпосылки 

возникновения литературы 1930-х годов. Жизнь и творчество Н. А. Островского (обзор). 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 1930-е годы. 

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ ПЛАТОНОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). Повесть «Сокровенный человек». 

Конфликт произведения. Образ Пухова. Поэтика Платонова. Смысл финала и названия 

произведения. Повесть «Котлован». Жанр и композиция произведения. Герой-мечтатель и 
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проблема поиска истины в повести «Котлован». Характеристика образа Вощёва и его места в 

сюжете и проблематике повести. Философские итоги повести «Котлован». Хронология 

повествования. Гротеск, комическое и трагическое. Символика произведения. Смысл 

названия и финала произведения. 

МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ БУЛГАКОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя. Роман «Белая гвардия», пьеса «Дни 

Турбиных» (обзор). Жанр и композиция произведений. Герои и действующие лица 

произведений. Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ 

Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических событий, социальных потрясений. 

Библейские мотивы. Автобиографичность произведений. Художественная деталь. 

Реминисценции. Смысл названия и финала произведений. 

Повести «Роковые яйца», «Собачье сердце» (обзор). Жанр и композиция 

произведений. Политическая позиция автора. Образы героев. Реальное и фантастическое, 

комическое и трагическое. Сатира, юмор, сарказм, гиперболизм, гротескность, контраст. 

Смысл названия и финала произведений. Роман «Мастер и Маргарита». История создания, 

проблематика, жанр и композиция. Быт и нравы Москвы 1930-х годов в романе. 

«Ершалаимские» и «московские» главы романа. Три мира в романе. Многожанровость и 

многоплановость романа. Изображение добра и зла. Система образов романа. Сюжетные 

линии произведения. Темы любви, творчества и вечности в романе. Тема ответственности в 

романе. Сочетание фантастики с философско-библейскими мотивами. Традиции 

европейской и отечественной литературы в романе Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. 

Гёте, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). Философский смысл романа. 

Контроль: контрольное сочинение по роману М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

МАРИНА ИВАНОВНА ЦВЕТАЕВА 

Жизнь и творчество поэтессы. Стихотворения «Идёшь, на меня похожий…», «Моим 

стихам, написанным так рано…», «Стихи к Пушкину», «Тоска по родине! Давно…», 

«Мне нравится, что Вы больны не мной…», «Стихи о Москве». Мотивы детства, дома, 

бессонности души, Москвы, любви, судьбы, поэта и поэзии, творчества, природы, Родины в 

лирике Цветаевой. Лирическая героиня Цветаевой. Психологизм поэзии. Образ Поэта. 

Пророческое начало в лирике. Индивидуальный стиль поэтессы. Афористичность 

поэтической речи. Поэмы «Царь-девица», «Поэма Горы», «Поэма Конца» (обзор). 

Автобиографичность поэм. Мифологические, античные, фольклорные мотивы. Тема поиска 

абсолюта в любви. Тема жизни и смерти. Цветаевский стих. Полифонизм. Сквозные образы. 

Новаторство поэм. 

ОСИП ЭМИЛЬЕВИЧ МАНДЕЛЬШТАМ 

Жизнь, творчество, судьба поэта (обзор). 

Стихотворения «Notre-Dame», «Умывался ночью на дворе…», «Куда как страшно 

нам с тобой…», «Как светотени мученик Рембрандт…», «Айя-София», «Мы живём, под 

собою не чуя страны...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз…». Основные темы 

и мотивы лирики. Гражданская лирика. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. 

Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях. Описательно-

живописная манера и философичность поэзии. Импрессионистическая символика цвета. 

Ритмико-интонационное многообразие. Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI 

века. 

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ 

Жизнь и художественное наследие писателя (обзор). 

Повесть «Детство Никиты», роман «Хождение по мукам» (обзор). 

Автобиографическая повесть. Традиции и новаторство в литературе. Роман-эпопея. 

Семейно-бытовая хроника. Тема трагедии русской интеллигенции и народа в годы 

Гражданской войны и революции. Роман «Пётр I» (обзор). Тема русской истории. Реальные 
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и вымышленные герои. Сюжетная основа и композиция произведения. Образ Петра I. Образ 

народа. Реальное и художественное время и пространство в произведении. 

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ПРИШВИН 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повесть «Жень-шень». Дневниковая проза. Гармония человека и природы. 

Автобиографичность прозы. Смысл названия произведения. Своеобразие жанра 

произведения: повесть, поэма, философская сказка. Оригинальность образа пришвинского 

героя-рассказчика. 

БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ПАСТЕРНАК 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Стихотворения «На ранних поездах», «Февраль. Достать чернил и плакать…», 

«Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво». Основные темы и мотивы лирики. Тема 

творчества, значимости художника. Своеобразие творческого метода. Философичность 

лирики. Лирический герой. Образы попутчиков. «Боготворение» простых людей. 

Лирический пейзаж. Роман «Доктор Живаго» (обзор). Сюжет и композиция романа. 

Человек, история и природа в произведении. Автобиографичность образа главного героя. 

Христианские мотивы. Пейзаж. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Женские 

образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с 

проблематикой и поэтикой романа. Смысл названия романа. 

АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА 

Биография, основные вехи жизненного и творческого пути поэтессы (обзор). 

Стихотворения «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Песня последней встречи». 

Основные темы лирики. Ранняя лирика Ахматовой. Женская поэзия. Доверительность, 

камерность, интимность поэзии. Лирическая героиня Ахматовой. Психологизм лирики. 

Вещи и лица в поэзии Ахматовой. 

Стихотворения «Муж хлестал меня узорчатым…», «Я не любви твоей прошу…», 

«Ты письмо моё, милый, не комкай…», «Сколько просьб у любимой всегда…», «Есть в 

близости людей заветная черта…», «Я научилась просто, мудро жить…». Тема любви в 

лирике Ахматовой. Автобиографичность лирики. Эволюция любовной темы. «Романность» в 

поэзии Ахматовой. Сюжетный принцип стиха. Афористичность поэзии. 

Стихотворения «Молитва», «Мне голос был…», «Мужество», «Родная земля». 

Тема Родины в лирике. Гражданская и патриотическая поэзия. Тема революционной России. 

Мотив осиротевшей матери. Поэтический манифест русской интеллигенции. Тема бренности 

и вечности, жизни и смерти. 

Поэмы «Реквием», «Поэма без героя» (обзор). Автобиографическая основа поэм. 

Сюжет и композиция. Смысл эпиграфов и предисловий. Основные темы и мотивы. Смысл 

названия поэм. Конфликт в произведениях. Символические образы. Принцип параллелизма. 

Библейский масштаб горя. Антигерой. Оптимизм финала «Поэмы без героя». 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЗАБОЛОЦКИЙ 

Жизнь, творчество, личность поэта (обзор). 

Стихотворения «Завещание», «Я не ищу гармонии в природе…», «Гроза идёт». 

Основная тематика лирических произведений. Философская лирика. Человек и природа в 

лирике Заболоцкого. Нравственно-эстетическая проблематика лирики. Социально-

гуманистические мотивы. Традиции и новаторство. Эволюция поэтического стиля 

художника. 

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШОЛОХОВ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

«Донские рассказы» и «Лазоревая степь» как новеллистическая предыстория 

эпопеи «Тихий Дон». Рассказы «Родинка», «Чужая кровь», «Шибалково семя». Правда 

Гражданской войны. Психологизм рассказов. Два уровня сознания героев. Народная стихия 

языка. «Тихий Дон» как роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания 
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произведения, специфика жанра. Хронологические рамки романа. Вопрос об авторстве 

романа. Композиция произведения. Роль эпиграфов. Смысл названия романа. Система 

образов в произведении. Предыстория героев. Первая мировая война в изображении 

Шолохова. Антитеза, приём контраста в романе. Портретная характеристика героев. Понятие 

«антигерой». Авторские отступления в романе. Изображение Гражданской войны. Картины 

природы в романе. Женские судьбы в романе (образы Аксиньи, Натальи, Ильиничны). Идея 

дома и святости домашнего очага. Трагедия Григория Мелехова. Портретная характеристика, 

речевая характеристика, самохарактеристика героя. Смысл финала романа. 

Контроль: контрольное сочинение по роману-эпопее М. А. Шолохова «Тихий Дон». 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1930-х ГОДОВ 

ОЛДОС ХАКСЛИ .Жизнь и творческий путь писателя (обзор). 

Роман-антиутопия «О дивный новый мир». Специфика жанра и композиции 

произведения. Смысл эпиграфа и названия романа. Социально-философские воззрения О. 

Хаксли. Проблема дегуманизации общества в ходе технического прогресса. Модель 

будущего в произведении. Роман-предупреждение. Идейное сходство и различие романа О. 

Хаксли «О дивный новый мир» и романа Е. И. Замятина «Мы». 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

(ОБЗОР) 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно 

приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, 

переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. А. Ахматовой, Б. Л. Пастернака, 

Н. С. Тихонова, М. В. Исаковского, А. А. Суркова, А. А. Прокофьева, К. М. Симонова, 

О. Ф. Берггольц и др.; песни А. И. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. И. Алигер, «Февральский 

дневник» О. Ф. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. М. Инбер, «Сын» П. Г. 

Антокольского. Органическое сочетание патриотических чувств с глубоко личными, 

интимными переживаниями лирического героя. Активизация внимания к героическому 

прошлому народа в лирической и эпической поэзии, обобщённо-символическое звучание 

признаний в любви к родным местам, близким людям. Человек на войне, правда о нём. 

Жестокая реальность и романтика в описании войны. Очерки, рассказы, повести 

А. Н. Толстого, М. А. Шолохова, А. П. Платонова, В. С. Гроссмана и др. 

Драматургия К. М. Симонова, Л. М. Леонова. Пьеса-сказка Е. Л. Шварца «Дракон». 

АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ ТВАРДОВСКИЙ 

Жизнь и творческий путь поэта (обзор). 

Поэма «Страна Муравия». Тема коллективизации и судьбы русского крестьянства. 

Смысл заглавия поэмы. Собирательный образ русского крестьянина. Иносказательный 

смысл поэмы. Фольклорная основа произведения. Смысл финала произведения. 

Поэма «Василий Тёркин». Жанр, сюжет, композиция произведения. Смысл названия 

и подзаголовка поэмы. Собирательный образ русского солдата. Символика имени главного 

героя. Фольклорные черты в образе Тёркина. Автор и герой в поэме. Ритм, рифма, язык и 

стиль поэмы. Народный характер произведения. 

Стихотворения «Под вражьим тяжким колесом», «Две строчки», «Земляку», «Я 

убит подо Ржевом». Основные темы и мотивы ранней и поздней лирики. Проблематика, 

идейная сущность стихотворений. Образы и герои лирических произведений. Трагизм 

лирического героя. Смысл названия стихотворений. Рифма, рифмовка, язык лирических 

произведений. 

АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ СОЛЖЕНИЦЫН 

Жизнь и судьба писателя (обзор). 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Сюжет и композиция, жанровая 

специфика произведения. Своеобразие раскрытия лагерной темы в повести. Образ Ивана 

Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. 
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Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи. Смысл 

названия произведения 

Рассказ «Матрёнин двор». Сюжет, композиция, пролог. Нравственная проблематика 

произведения. Тема праведничества в рассказе. Образ Матрёны. Образы-символы в 

произведении. Смысл названия рассказа. 

«Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). Специфика жанра и композиции произведения. 

Подзаголовок, посвящение. Тема трагической судьбы личности в тоталитарном государстве. 

Проблема исторической памяти. Сюжетные линии, временные планы в романе. Образ 

автора-повествователя. Идейно-художественное своеобразие романа. Автобиографизм 

творчества А. И. Солженицына. 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Повесть «Старик и море». Тема трагедии человеческого существования. Человек и 

природа, смертное и вечное, безобразное и прекрасное в повести. Мораль философской 

повести-притчи. Аллегорический характер произведения. «Старик и море» как 

художественное завещание писателя. 

ПОЛВЕКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

«Поэтическая весна». Лирика поэтов — участников Великой Отечественной войны. 

Поэзия Л. Н. Мартынова, С. П. Гудзенко, А. П. Межирова, Ю. В. Друниной, Е. М. 

Винокурова (обзор). Стихотворения «Моё поколение» С. П. Гудзенко, «Ты вернёшься» 

Ю. В. Друниной, «Москвичи» Е. М. Винокурова. Сюжет и композиция лирических 

произведений. Темы, образы, мотивы стихотворений. 

Русская советская поэзия 1960—1970-х годов: время «поэтического бума», период 

после «поэтического бума» (обзор). Публицистичность и камерность лирики. Поэтическая 

стилизация и метафорические парадоксы. «Громкая», или «эстрадная», поэзия. «Тихая 

лирика». «Органичные поэты». «Книжная поэзия». Стихотворения «Ностальгия по 

настоящему» А. А. Вознесенского, «Мне вспоминать сподручней, чем иметь» Б. А. 

Ахмадулиной, «Видения на холме» Н. М. Рубцова. Поэтическая философия и поэтическая 

картина мира в лирике поэтов. 

Общая характеристика русской поэзии 1980—1990-х годов. «Новая волна» поэзии. 

«Возвращённая» поэзия. Постмодернизм. Новый тип языкового сознания. Диссидентская 

литература. Андеграунд. 

ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ БРОДСКИЙ 

Судьба и творчество поэта (обзор). 

Стихотворения «Я входил вместо дикого зверя в клетку…», «Пилигримы», 

«Рождественский романс». Основные темы и мотивы лирики. Новаторство поэзии И. А. 

Бродского. 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Современность и «постсовременность» в мировой литературе. Экзистенциализм, 

постэкзистенциализм. Философия абсурда. Обзор жизни и творчества Ф. Саган, Г.-Г. 

Маркеса, У. Эко. Роман У. Эко «Имя розы» как постмодернистский роман (обзор). 

РУССКАЯ ПРОЗА 1950—2000-х ГОДОВ 

Общая характеристика военной прозы 1960—1980-х годов. «Лейтенантская проза» 

как особое явление в военной прозе: определение понятия, основные представители, 

специфические черты. Автобиографичность «лейтенантской прозы» (обзор). 

Обзор повести В. П. Некрасова «В окопах Сталинграда». Своеобразие раскрытия 

военной темы в произведении. Образ Юрия Керженцева. Темы жизни и смерти в 

произведении. Мотив мужской дружбы. Принцип достоверности и «эффект присутствия». 

Роль пейзажа в повести. «Деревенская проза» как новое литературное направление в прозе 

второй половины XX века (причины возникновения и основные тенденции «деревенской 
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прозы», основные представители, специфические черты). Значение «деревенской прозы» для 

русской литературы XX века. Обзор повестей Б. А. Можаева «Живой», В. И. Белова 

«Привычное дело». Герой-крестьянин, поэтизация избы и народного уклада, типы простых 

людей. Философия человека из народа. 

ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ РАСПУТИН 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повесть «Прощание с Матёрой». Сюжетное начало, конфликт в повести В. Г. 

Распутина «Прощание с Матёрой». Экологическая тема, тема памяти в произведении. Тема 

смысла жизни и назначения человека. Проблема русского национального характера. Образ 

праведницы Дарьи Пинегиной. Проблема отцов и детей в повести. Сакрализация уходящих 

патриархальных миров. Смысл названия и финала произведения. Космология В. Г. 

Распутина. 

ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ ШУКШИН 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Рассказы «Чудик», «Алёша Бесконвойный», «Обида». Cюжет и композиция 

рассказов. Основная проблематика произведений. Русский национальный характер в 

рассказах. Типизация героев: «герои-чудики», «маргиналы». Речевая характеристика героев. 

Поэтика рассказов В. М. Шукшина. 

 

АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ ВАМПИЛОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Пьеса «Утиная охота». Нравственная проблематика и основной конфликт 

произведения. Тема духовной деградации личности. Психологические портретные 

зарисовки. Приём ретроспекции. Смысл финальной сцены и названия произведения. Понятие 

«зиловщина». Традиции и новаторство в драматургии А. В. Вампилова. 

ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ АБРАМОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повести «Деревянные кони», «Пелагея», «Алька». Композиция, идея, проблематика 

произведений. Судьба русской женщины в повестях. Трагизм героини. Авторская позиция в 

произведениях. Смысл названия и финала повестей. Новаторство «деревенской прозы» 

Абрамова. Обзор повестей К. Д. Воробьёва «Убиты под Москвой», В. Л. Кондратьева 

«Сашка», Е. И. Носова «Усвятские шлемоносцы». Автобиографичность и 

документальность произведений. Основная проблематика и конфликт повестей. Своеобразие 

развития военной темы. Образы главных героев. Смысл названия и финала произведений. 

«Городская проза» в русской литературе 1960—1980-х годов. Особенности отражения 

действительности в «городской прозе» Ю. В. Трифонова, А. Г. Битова, В. С. Маканина. 

Концепция личности в «городской прозе». Обзор повести Ю. В. Трифонова «Обмен». 

Ретроспективная композиция. Нравственная проблематика произведения. Семейно-бытовой 

конфликт в повести. Смысл названия и финала повести. 

Контроль: контрольная работа за курс 11 класса. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Изучение языка художественной литературы 1 

2 Мировая литература рубежа XIX—XX веков 1 

3 Русская литература начала 20-го века.  1 
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4 И.А.Бунин 5 

5 А.И.Куприн 4 

6  Л.Н.Андреев 1 

7 И.С.Шмелев 1 

8 Б.К.Зайцева 1 

9 А.Т.Аверченко, Тэффи 1 

10 В.В.Набоков  

11 Особенности поэзии начала 20 века  8 

12 М.Горький 6 

13 А.А.Блок 6 

14 С.А.Есенин 5 

15 В.В. Маяковский 

 

6 

16 Литературный процесс 1920-х годов  6 

17 Общая характеристика литературы 1930 –х годов 1 

18 А.П.Платонов 2 

19 М.А.Булгаков 6 

20 М.И.Цветаева 2 

21 О.Э. Мандельштам 1 

22 А.Н.Толстой 2 

23 М.М.Пришвин 1 

24 Б.Л.Пастернак 2 

25 А.А.Ахматова 4 

26 Н.А.Заболоцкий 1 

27 М.А.Шолохов 7 

28 Из мировой литературы 1930-х годов 1 

29 А.Т.Твардовский 3 
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30 Литература периода Великой Отечественной войны (обзор). 1 

31 А.И.Солженицын 3 

32 Из мировой литературы          1 

33 Полвека русской поэзии  4 

34 Русская проза 1950-2000-х годов 9 

 ИТОГО  105 
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Родной язык, предметная область «Родной язык и родная литература» 

ПРОГРАММА 

ПО РОДНОМУ ЯЗЫКУ (РУССКОМУ) 

10-11 класс (70 часов) 

 

Нормативную правовую основу настоящей программы по учебному предмету 

«Родной язык (русский)» составляют следующие документы: 

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

Федерации»; 

Закон Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона № 185- ФЗ); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 № 637-р «Об 

утверждении Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации»; 

приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан 

на получение образования на родном языке»; 

письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

06.12.2017 № 08-2595 «Методические рекомендации органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования по вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в 

составе Российской Федерации»; 

письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

20.12.2018 № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного»; 

письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 

№ 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов Российской Федерации»; 

примерная основная образовательная программа среднего общего образования», 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з). 

 

         Методические рекомендации «Введение предметной области «Родной язык и родная 

литература» в 10-11 классах образовательных организаций Алтайского края в 2020-2021 

учебном году», Барнаул, 2020 

 

 

ФГОС СОО указывает, что учебный план должен содержать один предмет из каждой 

предметной области, в том числе из предметной области «Родной язык и родная литература». 

Это может быть «Родной язык» или «Родная литература».  

Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели изучения 

родного русского языка, дается общая характеристика курса, определяется место учебного 
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предмета «Родной язык (русский)» в учебном плане, раскрываются основные подходы к 

отбору содержания курса, характеризуются его основные содержательные линии. 

В программе определены требования к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования по родному русскому языку на 

личностном, метапредметном и предметном уровнях, содержание учебного предмета 

«Родной язык (русский)». 

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основные 

методические стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета «Родной язык». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа учебного курса «Родной язык» разработана для образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего образования. Содержание курса 

ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского языка, 

обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в рамках 

образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, 

обусловленную дополнительным, по сути дела, характером курса.  

В соответствии с этим в курсе родного русского языка актуализируются следующие 

цели: 

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него - к родной культуре; воспитание 

ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование 

волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 

уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 

языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о 

лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 
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Место учебного предмета «Родной язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Родной язык» изучается на уровне среднего общего образования в 

10-11 классах. Срок реализации на уровне среднего общего образования составляет 2 года. 

Программа рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 70 часов, однако количество 

часов на изучение предмета «Родной язык» должно быть не менее 1 часа в неделю на уровне 

образования. Вышеуказанные предметы могут изучаться в течение одного года или двух лет. 

При наличии соответствующих возможностей количество часов на изучение предметов 

может быть увеличено за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений, поэтому рабочая программа по предмету «Родной язык» разрабатывается и 

утверждается образовательной организацией самостоятельно. 

Выбор классов для изучения предметов образовательная организация также 

определяет самостоятельно. 

Программа составлена на основе требований к предметным результатам освоения 

основной образовательной программы, представленной в федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования.  

Общая характеристика учебного предмета «Родной язык» 
Русский язык - государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования 

гражданской идентичности в поликультурном обществе. 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной 

культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает 

преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского 

языка и владение им - могучее средство приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к 

культурно-историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории народа, 

говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком определяет способность 

аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, 

умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, 

извлекать и анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых 

проблемах современной жизни и в мире духовнонравственных ценностей. 

Как средство познания действительности родной русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Обучение родному русскому языку совершенствует нравственную и 

коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый 

статус: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на 

качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует 

овладению будущей профессией. 

Содержание курса «Родной язык» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры 

и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык» не ущемляет права тех 

обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, 
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отведённое ни изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для 

углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Родной язык» предусматривается расширение сведений, 

имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам 

реализации языковой системы в речи, внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений 

школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 

своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение 

представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе 

общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., 

что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального 

самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 

одной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению 

языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций 

языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин 

естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

 

Основные содержательные линии программы предмета «Родной язык» 
Как курс, имеющий частный характер, школьный курс родного русского языка 

опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области 

«Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные 

линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с основными 

содержательными линиями основного курса русского языка в образовательной организации, 

но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

В первом блоке - «Язык и культура» - представлено содержание, изучение которого 

позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры 

русского народа, национально-культурную специфику русского языка, обеспечит овладение 

нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и 

специфического в языках и культурах русского и других народов России и мира, овладение 

культурой межнационального общения. 

Второй блок - «Культура речи» - ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение 

культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского 

литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых 

высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, 

логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие 
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потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 

языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем блоке - «Речь. Речевая деятельность. Текст» - представлено содержание, 

направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и 

культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования 

языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели 

коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и 

создавать тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической 

принадлежности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК» 

10 класс -35ч. 
Раздел 1. Язык и культура (10ч.) Язык как знаковая система. Семиотические 

свойства языка. Асимметрия языкового знака. Мотивированные и немотивированные 

языковые знаки. Язык и другие семиотические системы. Естественные и искусственные 

языки. Взаимосвязь языка и мышления. Роль языка в формировании мышления индивида и 

мышления общества (индивидуальное и общественное сознание). Происхождение 

письменной речи в связи с развитием мышления. 

Раздел 2. Культура речи (14ч.) 
Основные орфоэпические нормы. Фонетика, графика, орфоэпия. Звуки и буквы, 

исторические чередование звуков. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Изменение словарного состава языка. Изменение значений имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка. Новая фразеология, активизация процесса заимствования. 

Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. Современные 

толковые словари. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.  
Ошибки в образовании и употреблении глагольных форм (употребление форм 1 лица 

ед.ч. настоящего или будущего времени, форм повелительного наклонения и др.) Нарушение 

видовременной соотнесенности глагольных форм.  

Нормативное образование и употребление причастий и деепричастий. Нормы 

употребления причастных и деепричастных оборотов. Ошибки в построении предложений с 

причастным и деепричастным оборотом.  

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета в ситуациях делового дистанционного 

общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10ч.) 
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Мастерство публичного выступления. 

Средства выразительности устной речи (тон, тембр, темп). Риторические функции градации, 

инверсии, разных видов повтора, оксюморона, умолчания, риторического вопроса, 

риторического обращения, риторического восклицания, игры слов. Техника 

импровизированной речи. Особенности импровизации. 

Текст как единица языка. Приемы смыслового чтения. Создание текста как 

результата собственной исследовательской или проектной деятельности. 

Функциональные разновидности языка. Язык художественной литературы. Тексты 

современных песен. Театр, кино и литература. Источники богатства и выразительности 

русской речи. Использование приема «чужое слово»: подражание, пародия, стилизация, сказ. 

Резерв учебного времени – 1ч. 
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11 класс -35ч. 
Раздел 1. Язык и культура (10ч.) Русский язык в диалоге культур. Познание 

культуры русского народа в диалоге культур. Лингвокультурология. Языковая картина мира. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Связь 

языков и древнейших религий мира. Мифология речи, мифология имени. Словесная магия: 

зарок, заговор, заклинание, проклятие. Табу, эвфемизмы, вульгаризмы. Основы русской 

криптографии: тарабарщина, литорея, цыфирь. 

Раздел 2. Культура речи (14ч.) 
Основные орфоэпические нормы. Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. 

Основные нормы современного литературного произношения  и ударения в русском языке.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.  
Разнообразие словарей русского языка. Словари языка писателей. Редкие и 

уникальные словари. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Соблюдение синтаксических норм при выборе вариантов построения словосочетаний, 

простых и сложных предложений. Синтаксическая синонимия. Предложения, в которых 

однородные члены связаны двойными союзами. Ошибки в построении предложений с 

однородными членами. 

Речевой этикет. Речевой этикет и культура общения. Ситуации речевого этикета. 

Эффективная коммуникация в семье: детско-родительское и супружеское общение. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10ч.)  
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевые жанры монологической речи:  

эссе (проповедческое, философское, публицистическое). Письмо, проповедь, дневник. 

Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические дебаты. 

Текст как единица языка. Текст и подтекст, скрытый смысл в художественной или 

публицистической литературе. 

Функциональные разновидности языка. Формы комического в литературе. 

Структура шутки: ожидание и удивление. Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, 

парадокс, их функции в различных стилях речи.  

Резерв учебного времени – 1ч. 

Тематическое планирование 10 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

1 Раздел 1. Язык и культура  10 

2 Раздел 2. Культура речи  14 

3 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  10 

4 Резерв учебного времени  1 

 Итого 35 

 

Тематическое планирование 11 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

1 Раздел 1. Язык и культура  10 

2 Раздел 2. Культура речи  14 

3 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  10 

4 Резерв учебного времени  1 

 Итого 35 
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Родная литература, предметная область «Родной язык и родная литература» 

Программа учебного предмета «Родная литература (базовый и углубленный уровень) 

10 – 11 классы» (далее – программа) разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с 

изменениями и дополнениями), примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования, одобренной решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з). 

Обучение родной литературе на базовом и углубленном уровне в 10 и 11 классах 

содействует воспитанию личности выпускника российской школы: 

любящего свой край и свою Родину, уважающего свой народ, его культуру и 

духовные традиции; 

осознающего и принимающего ценности гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества, осознающего свою сопричастность 

судьбе Отечества; 

креативного и критически мыслящего, активно и целенаправленно познающего мир, 

мотивированного на творчество и инновационную деятельность; 

готового к сотрудничеству, способного осуществлять проектную и информационно-

познавательную деятельность; 

уважающего мнение других людей, умеющего вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

подготовленного к осознанному выбору профессии, понимающего значение 

профессиональной деятельности для человека и общества, направленного на образование и 

самообразование в течение всей жизни.  

Программа уделяет внимание совершенствованию умений и навыков устной и 

письменной родной речи, повышению культуры речи обучающихся.  

Программа сохраняет преемственность с примерной программой основного общего 

образования по родной литературе и предусматривает дальнейшее развитие 

сформированных ранее навыков. 

Программа адресована учителям родного языка и родной литературы, работающих в 

10-11 классах общеобразовательных организаций Алтайского края. 

Программа содействует творческой инициативе авторов рабочих программ 

общеобразовательных организаций Алтайского края, сохраняет для них возможности выбора 

собственного (иного) содержания, форм и методов образовательной деятельности. 

Обучение родной литературе на базовом и углубленном уровне в 10 и 11 классах 

завершает формирование соответствующего возрастному и образовательному уровню 

обучающихся отношения к чтению художественной литературы как к деятельности, 

имеющей личностную и социальную ценность. 

Цель программы учебного предмета: 

освоение содержания учебного предмета и достижение обучающимися планируемых 

результатов обучения в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. 

Задачами реализации  программы являются: 

формирование культуры читательского восприятия и достижение читательской 

самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и интерпретации 

литературных текстов; 
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овладение умением воспринимать и анализировать художественное произведение на 

родном русском языке в единстве его содержания и формы, развитие и совершенствование 

способности логически мыслить; 

знание основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий и умение их использовать в анализе художественных произведений на родном 

русском языке; 

развитие потребности в самостоятельном чтении художественной литературы на 

родном русском языке; 

развитие устной и письменной речи обучающихся, овладение культурой 

диалогической родном русском речи; 

воспитание уважения к родной русской литературе, национальной культуре, 

культурным ценностям своего и других народов, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания и патриотизма. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Русской литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном 

и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и национального 

самосознания.  

Литература как вид искусства и как особый способ познания жизни с помощью 

изобразительно-выразительных средств создает художественную картину мира. Обладая 

высокой степенью эмоционального воздействия и художественно отражая действительность, 

русская литература способствует формированию духовно-нравственных, интеллектуальных 

качеств личности. Через изучение литературных произведений происходит приобщение к 

общечеловеческим ценностям, мировоззрению русского народа в общей культуре народов 

Российской Федерации.  

Программа предусматривает ознакомление обучающихся с лучшими произведениями 

русской литературы, творчеством отдельных писателей, усвоение методов разбора и анализа 

литературных произведений, предусматривает обучение пониманию новизны в творчестве 

отдельных выдающихся писателей, умению формировать объективные выводы и отношения. 

Обучение родной литературе в 10–11 классах включает в себя формирование 

необходимых для понимания литературного произведения и творчества писателя 

теоретических и творческих умений и навыков, знакомство обучающихся с культурой 

русского народа.  

 

Содержательные линии учебного предмета 

В программе по родной литературе на базовом и углубленном уровне выделяются три 

сквозные содержательные линии: 

содержание, систематизирующее знания обучающихся о понятийном аппарате 

русской литературы, об основных закономерностях историко-литературного процесса 

страны и региона; 

содержание, обеспечивающее глубокое и разностороннее осознание диалога 

классической и современной литературы; 

содержание, обеспечивающее коммуникативную компетенцию выпускника. 

Первая содержательная линия обеспечивается формированием знаний теоретико-

литературных терминов и понятий как инструмента анализа и интерпретации 

художественного текста, текстуальным изучением художественных произведений. 

Вторая содержательная линия связана с освоением основных фактов жизни и 

творчества писателей и содержания произведений национальной художественной 

словесности. 
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Третья содержательная линия обеспечивает повышение читательской компетенции, 

развитие культуры устной и письменной речи, приобщение обучающихся к богатству родной 

художественной литературы, воспитание любви и привычки к чтению. 

Виды деятельности при реализации программы учебного предмета на базовом уровне: 

осознанное творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

роду и жанру; 

выявление авторского замысла и художественных средств его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта; 

выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения; 

устная и письменная передача содержания текста в сжатом и развернутом виде; 

подготовка рефератов, докладов, сочинений по мотивам литературных произведений. 

Виды деятельности при реализации учебного предмета (на углубленном уровне): 

осознанное творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

роду и жанру; 

выявление авторского замысла и художественных средств его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта; выявление языковых средств 

художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно-тематического 

содержания произведения; 

устная и письменная передача содержания текста в сжатом и развернутом виде; 

самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента; сравнение и сопоставление явлений и фактов литературы; 

подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

 

Место учебного предмета в учебном плане  

Учебный план общеобразовательных организаций Алтайского края, реализующих 

основную образовательную программу среднего общего образования, отражает 

организационно-педагогические условия для достижения результатов освоения программы 

учебного предмета «Родная литература (базовый и углубленный уровень)» 10 – 11 классы в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. 

Учебный предмет «Родная литература (базовый и углубленный уровень)» 10 – 11 

классы в примерном учебном плане примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования входит в предметную область «Родной язык и родная 

литература» и обязательную часть учебного плана основной образовательной программы 

общеобразовательной организации. 

Обучение родной литературе на базовом и углубленном уровне в рамках предметной 

области «Родной язык и родная литература» обеспечивает достижение обучающимися 

следующих сформированностей: 

представлений о роли родной литературы в жизни человека, общества, способности 

свободно общаться на родном языке; 

ценностного отношения к родной литературе, включение в культурно-языковое поле 

родной литературы и культуры; 

осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 
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интереса к чтению на родном языке как средству познания культуры своего народа и 

других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к литературному наследию и 

через него – к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание 

исторической преемственности поколений; 

свободного использования словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Программой рекомендуется следующее распределение часов на уровне среднего 

общего образования:  

 Базовый уровень 

(часов в неделю) 

Углубленный уровень 

(часов в неделю) 

10 класс 1 2 

11 класс 1 2 

Всего часов за 

два года обучения 

70 140 
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10 класс 

Раздел «Национальный литературный «канон» 

Введение.  

Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и 

проблемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания человека, 

обращение к народу в поисках нравственного идеала). Своеобразие русской классики XIX 

века, стремящейся к воплощению общенациональных и общечеловеческих идеалов, 

утверждению христианской духовности. 

А. Пушкин. Кавказский пленник. 

Романтические поэмы А. Пушкина. Характеристика главных героев поэмы. 

Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над 

цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое 

воплощение. 

М. Лермонтов. Кавказский пленник  

Кавказ в жизни М. Лермонтова. Характеристика главных героев поэмы. Психологизм 

изображения героев. Усиленный трагизм финала. 

И. Тургенев. Ася. Первая любовь. 

Гуманность творчества Тургенева. Психологический портрет героев повести "Ася". 

Противоречивость характеров героев и ситуаций. Роль пейзажа в произведении. Образ 

«тургеневской девушки». Чувства и связанные с ними душевные переживания юного героя 

повести «Первая любовь». Неразрешимое столкновение, драматизм и жертвенность любви. 

Ф. Достоевский. Сон смешного человека 

Поздний период творчества Ф. Достоевского. Возможность перерождения личности. 

Смысл открытого финала. Споры вокруг жанровой особенности рассказа. 

Н. Лесков. Леди Макбет Мценского уезда. Тупейный художник 

Самобытность творчества Н. Лескова. Глубокое знание русской жизни, отразившееся 

в трагической истории Катерины Измайловой. Самобытные характеры и необычные судьбы, 

исключительность обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная стойкость —

основные мотивы повествования Лескова о русском человеке. 

А. Чехов. «Дама с собачкой».  

Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого 

Чехова. Конфликт обыденного и идеального. Стремление Чехова отыскать в повседневности 

выход в одухотворённую и осмысленную жизнь. 

Раздел «Нешкольные» писатели-классики» 
Г. Успенский. «Выпрямила» 

Писатели-народники в литературе 19 века (обзор). Таинственная сила искусства, 

возвышенность образа, нравственное его содержание и преобразующее воздействие его на 

человека. Скрытые смыслы и значения слова-понятия, употребленного писателем в названии 

очерка  

В. Гаршин. Художники. «Attalea princeps» 

Противоположность литературно-художественных взглядов деятелей культуры в 

середине 19 века. Борьба двух течений в русской живописи и поэзии. Парадоксальная 

природа художественного творчества в рассказе «Художники». Героическое и обыденное в 

сказке «Attalea princeps». Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 

Раздел «Литература ХХ –ХХI века» 
В. Тендряков. Пара гнедых. Параня. Хлеб для собаки. Донна Анна. 

Жизнь и творчество писателя (обзор). «Возвращенная» советская литература. 

Переосмысление исторических событий. Тема трагической судьбы человека в тоталитарном 

государстве. Образ рассказчика.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikisource.org/wiki/ru:Attalea_princeps_(%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD)
https://ru.wikisource.org/wiki/ru:Attalea_princeps_(%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD)
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В. Астафьев. Людочка. Затеси (Как лечили богиню. Домский собор. Сдались мне эти 

сапоги! Алеха. Жизнь Трезора. Ягодка. Рукавички) 

Жизнь и творчество писателя (обзор). «Жестокая» проза. Утрата нравственных 

ориентиров — главная проблема в рассказе «Людочка». Идейно-тематическое и 

художественное разнообразие миниатюр «Затеси». 

А. Брусникин. Герой иного времени  

Сведения об авторе. Историческое и географическое пространство романа А. 

Брусникина. Романтические и реалистические традиции в романе «Герой нашего времени» 

М. Лермонтова. Байронические тенденции в создании образа Г.А. Печорина. Сходства и 

различия главных героев и сюжетов произведений М. Лермонтова и А. Брусникина. 

Т. Толстая. Кысь. Соня 

Очерк биографии и творчества Т.Толстой. Литература постмодернизма. Поиск 

утраченной духовности, внутренней гармонии в романе «Кысь». Символизм названий. 

Особенности жанра романа. Спасительная любовь в рассказе «Соня». Мастерство детали. 

Интертекстуальность рассказа. 

Д. Рубина. Терновник 

Очерк биографии и творчества автора. Мир детей и взрослых в произведениях Д. 

Рубиной. Символика названия рассказа. Интертекстуальность произведения. 

Б. Акунин. «Ф.М.» 

Очерк биографии и творчества автора. Типологические сходства современного 

детектива с романами Ф. М. Достоевского. Особенности сюжетостроения, системы 

персонажей, использования жанрового канона. Сопоставление текста Ф. Достоевского и 

текста Б. Акунина в аспекте ориентации на массовое и элитарное искусство. Эстетическая 

значимость произведения Б. Акунина 

Л. Петрушевская. «Дама с собаками». 

Очерк биографии и творчества автора. Проблемы раскрытия искаженнности 

человеческих отношений, непреодолимости одиночества. «Чеховское» в художественной 

интерпретации Л.С. Петрушевской в рассказе «Дама с собаками». 

Раздел «Литература Алтая» 
Г. Гребенщиков. Егоркина жизнь. 

«Забытый» русский классик (Очерк биографии и творчества автора). Основные этапы 

творчества. Трудный мир провинциального крестьянства. Путь духовного возрастания 

автобиографического героя в повести Г. Гребенщикова «Егоркина жизнь»  

В. Шишков. Шутейные рассказы. Угрюм-река. 

«Преданный Алтаю» (Очерк биографии и творчества автора). Следование традициям 

фольклорно-сказовой литературы в сборнике «Шутейные рассказы». Социально-

философский роман «Угрюм-река». Выражение авторской концепции человека и его места в 

историческом процессе и общественной жизни. 

М. Юдалевич. Голубая дама. Премудрая крыса Онуфрий. Наталья Прокопьевна 

«Патриарх алтайской литературы» (Очерк биографии и творчества автора). 

Сохранение истории города. Личность и эпоха в отражении исторических перемен в 

рассказах и повестях М. Юдалевича. Рассказ как эпическое полотно жизни. 

Поэты Алтая  

Обзор творчества М. Юдалевича, В. Золотухина, Г. Панова, Л. Мерзликина, В. 

Башунова и др. Основные темы и мотивы лирики поэтов Алтая.  



 

229 
 

 

11 класс 

Раздел «Национальный литературный «канон» 
 

Ведение 

Развитие художественных традиций русской классической литературы. Своеобразие 

реализма в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха — основная проблема 

искусства. Направления философской мысли начала столетия, сложность отражения этих 

направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие 

литературных стилей, школ, групп. 

М. Горький. Страсти-мордасти. Карамора 

Трагический контраст между условиями жизни и красотой души и человечностью 

героев рассказа «Страсти-мордасти». Размышления писателя о природе человека, об 

опасности саморазрушения личности в рассказе «Карамора». 

А. Блок. Соловьиный сад. Возмездие 

Размышления о смысле жизни в поэме «Соловьиный сад». Переход от символизма к 

реализму. Замысел и незавершенность поэмы «Возмездие». Век ушедший и новый мир. 

Авторская позиция и неоднозначность оценок современников.  

И. Шмелев. Человек из ресторана 

Традиции темы «маленького человека» в русской литературе. Библейские мотивы в 

повести. Философский контекст конфликта и развязки повести. 

Л. Андреев. Иуда Искариот. Жизнь Василия Фивейского 

Своеобразие авторской позиции в рассказе «Иуда Искариот». Изменение 

традиционного взгляда на библейский образ. Богоборческая тема в творчестве писателя. 

Символика деталей в повести «Жизнь Василия Фивейского» 

М. Булгаков. Роковые яйца 

Сочетание фантастики, реализма и сатиры в сюжете повести. Социально-философская 

проблематика произведения. Смысл финала повести 

Раздел «Нешкольные» писатели-классики» 
В. Ходасевич. Некрополь  

История русского зарубежья. Мемуарная литература как способ знакомства с 

творчеством известных авторов. Психологические портреты современников. 

Нестандартность человеческих оценок и критических отзывов. 

В. Набоков. Защита Лужина. Облако, озеро, башня. Весна в Фиальте 

Традиции психологического романа в «Защите Лужина». Тема судьбы в творчестве 

автора. Конфликт между личностью и обществом в рассказе «Облако, озеро, башня». Смысл 

названия и метафоричность повествования в рассказе. Загадки словесные, фабульные, 

интертекстуальные в рассказе «Весна в Фиальте».  

Раздел «Литература ХХ –ХХI века» 
Н. Эрдман. Самоубийца 

«Возвращенная» литература. Жанр комедии в литературе двадцатых годов 20 века (М. 

Булгаков «Зойкина квартира», «Багровый остров», В. Мая- 

ковский «Баня», «Клоп» и др.). Стилевые особенности комедии Н. Эрдмана. 

А. Твардовский. По праву памяти. 

Образ памяти в творчестве А. Твардовского. Трагическая судьба народа в сталинскую 

эпоху. Подведение творческих и человеческих итогов.  

И. Твардовский. Страницы пережитого 

Полемический характер воспоминаний. Диалогичность замысла и композиции. 

Хроника трагической истории народа в эпоху сталинских репрессий. 

С. Довлатов. Зона. Чемодан. Заповедник 
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Автобиографичность творчества С. Довлатова. Творческая и духовная биография 

автора. Полижанровая структура повести «Зона». Абсурдность окружающего мира в повести 

«Заповедник». Тема внутренней свободы личности в обществе в сборнике «Чемодан». 

А. Синявский. «Пхенц» 

Особенности литературы 1950-1960-х годов. Новый тип научной фантастики, 

соединяющей гротеск, психологизм и социальную критику в рассказе «Пхенц». 

Противостояние личности и толпы. 

В. Маканин. Кавказский пленный 

Тема войны на современном этапе. Семантика названия произведения. Реальность 

военных будней. Интертекстуальность произведения. 

Э. Веркин. Облачный полк 

Современные детские писатели. Литература для детей и подростков на современном 

этапе. «Недетская» литература о войне. Нетрадиционный поворот традиционной темы 

патриотизма на войне. 

Д. Быков. Июнь 

Исторические романы в русской литературе. Философский контекст и прототипы 

романа «Июнь». Композиция и смысл финала романа. 

Р. Сенчин. «Немужик».  «Ты меня помнишь». 

«Новый реализм» современной литературы. Тема «маленького человека» 

постсоветской России. Тема «дома» в творчестве автора 

Е. Водолазкин. Авиатор 

Сложность сюжетно-повествовательной структуры произведения. Хронотоп в романе 

"Авиатор". 

Раздел «Литература Алтая» 
Современная литературная жизнь Алтая 

Обзор творчества современных авторов Алтайского края (А. Кириллина, Ю. 

Нифонтовой, М. Гударина, С. Теплякова, В. Тихонова, А. Родионова, Н. Николенковой, Ф. 

Габдрауповой, В. Токмакова, А. Никольской и др.) 

 

 

 

Тематический план (количество уроков по разделам за год) 

№

 п/п 

Наименование раздела Примерное 

кол-во часов на 

базовом уровне 

Примерное 

кол-во часов на 

углубленном 

уровне 

10 класс 

1 Национальный литературный 

«канон» 

9 18 

2 «Нешкольные» писатели-

классики 

3 6 

3 Литература ХХ –ХХI века 12 24 

4 Литература Алтая 6 12 
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5 Обзорные темы, обобщающие 

уроки  

5 10 

11 класс 

1 Национальный литературный 

«канон» 

9 18 

2 «Нешкольные» писатели-

классики 

2 4 

3 Литература ХХ –ХХI века 14 28 

4 Литература Алтая 8 16 

5 Обзорные темы, обобщающие 

уроки 

2 4 

 

 

Иностранный язык (английский язык), предметная область «Иностранные 

языки» 

Биболетова, М. З. Английский язык : базовый уровень : 10—11 классы  : 

(Рабочая программа / М. З. Биболетова. — М. : Дрофа,2017. — 80 с. — (EnjoyEnglish / 

«Английский с удовольствием»).ISBN 978-5-358-19116-7 

Данная рабочая программа по английскому языку составлена на основе 
требований к результатам среднего общего образования, представленных в 
Федеральном государственном образовательном  стандарте  среднего (полного)  общего  
образования (далее ФГОС) и Примерной основной образовательной программе 
среднего  общего  образования (далее  ПООП  СОО).  В  ней  также учитываются 
основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных 
учебных действий для среднего общего образования, соблюдается преемственность с 
Примерными программами начального и основного общего образования. 

Рабочая программа включает инвариантную (обязательную) составляющую 
содержания образования по английскому языку, определяемую ПООП СОО, а также 
содержит вариативную часть, допускаемую нормативными документами при 
создании программы определенного учебного курса, в данном случае — учебного 
курса “Enjoy English” для 10–11 классов. В данной рабочей программе, как и в 
учебниках “Enjoy English”, предложен авторский подход к части структурирования 
учебного материала, определения последовательности его изучения, расширения 
объема путем детализации его содержания, а также представления способов 
деятельности,  развития,  воспитания  и социализации учащихся. 

Рабочая программа включает: пояснительную записку и содержание 
курса «Английский язык» (базовый уровень), позволяющее достичь 
запланированного в ФГОС порогового уровня (В1 по Общеевропейской 
классификации). 
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В пояснительной записке кратко раскрывается  назначение рабочей 
программы, согласованность ее содержания с действующими нормативными 
документами, преемственность  с содержанием программы для основного общего 
образования; дается общая характеристика предмета «Английский  язык», которая 
содержит информацию об общем числе учебных часов, отводимых на его изучение на 
уровне среднего общего образования, а также дается характеристика курса 
английского языка “Enjoy English”; формулируются цели изучения предмета на 
данном этапе; излагаются результаты, достигаемые в ходе из- учения английского 
языка по курсу “Enjoy English” на уровне среднего общего образования. 
Содержание курса представлено как в форме последовательного изложения 
основных разделов, принятых в современной методике обучения иностранным 
языкам, задаваемого Примерной программой (тематика устного и письменного 
общения, виды речевой деятельности и языковой материал), так и в форме 
тематического планирования по годам обучения (в 10-м и 11-м классах), то есть в 
том порядке, который предлагается в курсе “Enjoy English”. Цели обучения и  
образовательные  результаты  по  английскому языку, достигаемые учащимися, 
представлены в рабочей программе на нескольких уровнях — личностном, 
метапредметном и предметном. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА “ENJOY ENGLISH” ДЛЯ УРОВНЯ СРЕДНЕГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (10–11 КЛАССЫ) 

Учебно-методический комплект (далее — УМК) “Enjoy English” для уровня 
среднего (полного) общего образования базируется на серьезном изучении 
особенностей школьников данного возраста, их интересов и речевых потребностей. С 
учетом этого формулировались цели и отбиралось содержание обучения. 

В учебниках данной серии реализуются личностно-ориентированный, 
деятельностный, социокультурный и коммуникативно-когнитивный подходы к 
обучению английскому языку. В качестве основных принципов учебного курса 
“Enjoy English” авторы выделяют следующие: 

1. содержание и учебно-воспитательная стратегия обновленного курса “Enjoy 
English” направлены на достижение трех групп планируемых образовательных 
результатов общего среднего образования: личностных, метапредметных и 
предметных; 

2. реализация деятельностного, личностно-ориентированного, компетентностного 
подходов к обучению, которые распространяются на  все  предметы,  изучаемые  
в  школе.  Наряду  с этим реализуются коммуникативно-когнитивный и 
социокультурный подходы, специфичные для изучения иностранного языка; 

3. линейно-концентрическое построение курса, что обеспечивает повторяемость и 
закрепление учебного материала на протяжении всего курса обучения, со 2-го 
по 11-й класс. Тематика общения для каждого года обучения отбирается с 
учетом четырех сфер общения, отражающих взаимоотношения ученика с 
окружающим его миром: «я и природа», «я и предметный мир», «я и люди / 
социум», «я и я». Это создает возможность из года в год сохранять, повторять и 
наращивать языковой и речевой материал в рамках каждой темы; 

4. соблюдение принципа доступности и преемственности в отборе, предъявлении и 
освоении учебного материала в соответствии с темпами и особенностями 
психолого-физиологического развития школьников, их общим и речевым 
развитием, а также с их речевыми и интеллектуальными потребностями; 

5. интегративное обучение устным и письменным формам общения (говорению, 
аудированию, чтению и письму) на аутентичном материале в рамках каждой темы 
курса; этот принцип базируется на научно обоснованных данных о том, что 
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наиболее прочное и гибкое владение речевым материалом достигается при 
взаимосвязанном обучении всем видам речевой деятельности; 

6. соблюдение принципа дифференцированного / индивидуального подхода к 
школьникам, реализуемого путем использования заданий разного уровня трудности 
через выделение стандартных заданий (уровень «Выпускник научится») и заданий 
повышенной трудности (уровень «Выпускник получит возможность научиться»); 

7. опора на опыт в родном языке и сознательный подход к обучению английскому 
языку, понимаемую как познавательную активность учащихся по отношению к 
явлениям родного и английского языка: сравнение и сопоставление двух языков 
на разных уровнях (языковом, речевом, социокультурном); сопоставление двух 
культур, позволяющее сформировать умение представлять свою страну и ее 
культуру с позиций гражданина своей страны; 

8. дифференцированный подход к овладению языковым материалом с учетом того, как 
он будет в дальнейшем использоваться учащимися: продуктивно (для создания 
собственных высказываний) или рецептивно (для понимания текстов при чтении и 
аудировании); 

9. аутентичность материала, используемого для обучения всем формам общения, как 
важнейший принцип для обеспечения реального общения: текстов для чтения и 
аудирования, ситуаций общения со сверстниками на английском языке и 
социальных ролей, иллюстраций, аудиоматериалов; 

10. наглядность представления учебного материала (визуальная/зрительная, звуковая, 
ситуационная); 

11. использование современных педагогических технологий: обучение в 
сотрудничестве, речевые и познавательные игры, исследовательские приемы 
обучения, лингвистические задачи, индивидуальные и групповые проекты (в том 
числе межпредметные),  благоприятный  психологический климат; 

12. согласованность и взаимодополняемость всех компонентов УМК (в плане 
решения коммуникативных и учебных задач); 

13. открытость УМК для включения новых компонентов, например электронных 
форм учебников (далее — ЭФУ) как требование современной российской школы 
в данный момент. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА “ENJOY ENGLISH” 

ДЛЯ УРОВНЯ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Содержание данной рабочей программы и учебного курса полностью основано 
на содержании образования по предмету «Английский язык», рекомендованному в 
ПООП СОО. Освоение содержания курса “Enjoy English” для 10–11 классов 
выводит учащихся на пороговый уровень (В1) иноязычной коммуникативной 
компетенции, которая позволит им общаться на иностранном языке в устной и 
письменной формах в пределах тематики и языкового материала уровня среднего 
общего образования как с носителями иностранного языка, так и с представителями 
других стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного и 
межкультурного общения, а также для продолжения учащимися образования в системе 
среднего и высшего профессионального образования. 

Содержание курса “Enjoy English” интегрирует в себя сведения и опыт, 
полученные при изучении других общеобразовательных школьных предметов, 
расширяя и углубляя его. 

Курсивом выделено расширение Предметного содержания речи, которое 
предложили авторы курса для базового уровня. 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Повседневная жизнь 
Домашние обязанности. Покупки. Дом как место проживания и как абстрактное 

понятие. Взаимопомощь и поддержка членов семьи. Общение в семье и в школе. Темы 
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общения, как и где оно происходит. Факторы, способствующие и препятствующие 

счастливым отношениям в семье. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с 
друзьями. Отношение родителей к друзьям своих детей, возможные конфликты и 

способы понять другую точку зрения. Семейные традиции и праздники: знание истории 
своей семьи и влияние этой информации на самосознание человека; значение семьи в 

формировании собственной идентичности. Официальный стиль общения. 
Здоровье 
Здоровый образ жизни. Что  такое  здоровый  образ  жизни, и как здоровое питание 

и занятия спортом могут улучшить нашу жизнь. Планирование своего дня, чтобы 

избежать пере- утомления, стресса и усталости; проведение времени на свежем воздухе. 

Перспективы развития медицины на основе новых технологий, включая нанотехнологии. 

Поход к врачу. Как обратиться к врачу и описать возникшие проблемы со здоровьем. 

Советы заболевшему: что нужно сделать, если ты простудился / болит горло / высокая 

температура. 
Спорт 
Активный отдых: популярные среди молодежи виды спорта. Летние и зимние виды 

спорта. Необычные виды спорта и развлечений (zorbing, sandboarding). Безопасность при 

занятиях спортом. Экстремальные виды спорта: за и против. Как рассказать о любимом 

виде спорта. Любишь ли ты участвовать в соревнованиях? История Олимпийских игр; 

известные спортсмены и их спортивные достижения. 
Городская и сельская жизнь 
Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. 

Чем привлекает молодежь жизнь в большом городе? Городская инфраструктура. 

Какие возможности и преимущества дает жизнь в городе в сфере образования, 

спорта, развлечений, культурной жизни. В чем преимущества жизни в сельской 

местности и в небольших городах? Экологические проблемы больших городов. Сельское 

хозяйство. Описание места и региона, где ты живешь. Природа России и других 

стран. 
Научно-технический прогресс 
Прогресс в науке. Научно-технические достижения в различных сферах жизни; 

наука и ученые прошлого и настоящего; достижения древних цивилизаций. Новые 

информационные технологии. Их применение сейчас и перспективы применения в 

недалеком будущем. Космос: исследования космоса, как космические технологии служат 

на земле (спутниковая связь, навигация). Перспективы применения роботов в различных 

отраслях хозяйства и в повседневной жизни. Новые возможности и возможные 

опасности, связанные с использованием новейших технологий, такие как клонирование, 

генная инженерия и т.д. 
Природа и экология 
Природные ресурсы. Изменение климата и глобальное потепление как следствие 

загрязнения окружающей среды промышленными и бытовыми отходами. Проблемы, 

вызванные глобальным потеплением, и последствия изменения климата. Возобновляемые 

источники энергии. Что такое возобновляемые источники энергии; способы получения 

«чистой» энергии и сферы ее применения. Экономия энергии — технологии умного дома. 

Знаменитые природные заповедники России и мира. Уникальные природные зоны в России 

— «Столбы» и «Валдайский природный парк». Забота об окружающей среде на 

государственном и бытовом уровнях; необходимость сортировки и переработки мусора; 

влияние современных технологий на окружающую среду. 
Современная молодежь 
Связь с предыдущими поколениями. Семья в жизни школьника. Взаимная поддержка 

членов семьи, история семьи, забота о старших членах семьи. Школа как важная часть 
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жизни молодежи. Школа  в  прошлом, настоящем и будущем. Школьные друзья, школьная 

форма и школьные традиции; отношение к учебе. Экзамены и как к ним подготовиться. 

Увлечения и интересы современных молодых людей: их отношение к моде, музыке, 

искусству; наиболее популярные виды спорта и хобби среди молодежи; как 

распланировать свою жизнь, чтобы хватало времени и на учебу и на увлечения. 

Образовательные поездки: языковые школы, дистанционные курсы и другие возможности 

получения знаний и расширения кругозора в современном мире. 
Профессии 
Современные профессии. Какие профессии наиболее популярны и востребованы в 

наши дни. Какие профессии будут нужны в будущем. Важность инженерных профессий. 

Планы на будущее. Проблемы выбора профессии: факторы, влияющие на выбор 

профессии; какие профессиональные знания и личные качества нужны для тех или иных 

профессий. Образование и профессии. Как получить образование, необходимое для 

конкретной профессии; хобби, повлиявшее на выбор профессии; люди, добившиеся 

особенного признания в своей профессии; учеба на протяжении всей жизни как условие 

успеха в современном мире; известные университеты в России и других странах. 
Страны изучаемого языка 
Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Особенности истории Великобритании и других 
англоязычных стран; население и национальный состав; памятники древности и 
современные достопримечательности, привлекающие туристов. Праздники и 
знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. Национальные традиции, 
обычаи, праздники и фестивали; Путешествие по своей стране и за рубежом. Нормы 
вежливого поведения и правила этикета; стереотипы и что может вызвать культурный 
шок при несовпадении культурных норм; общение со сверстниками из других стран; 
переписка со сверстниками из других стран; как написать официальное письмо на 
английском языке. 

Иностранные языки 
Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной 

деятельности и для повседневного общения. Роль иностранных языков в современном 

мире; практическое применение английского языка: для путешествий, образования, 

будущей карьеры; собственный опыт изучения английского языка: что дается легко и 

что вызывает трудности; способы и технологии, помогающие в изучении 

иностранного языка; знакомство с произведениями англоязычных авторов. Выдающиеся  

личности,  повлиявшие  на   развитие   культуры и науки России и стран изучаемого 

языка. Деятели науки, культуры, политики, оказавшие влияние на развитие общества. 

Люди, добившиеся впечатляющих результатов в своей профессии. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Говорение. Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 
содержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без 
подготовки инициировать, поддерживать  и  заканчивать  беседу  на  темы,  
включенные    в раздел  «Предметное  содержание  речи».  Умение  выражать  и 
аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение запрашивать 
информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за разъяснениями и 
уточнять необходимую информацию. 

Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. 
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Диалог / полилог в ситуациях официального общения, краткий комментарий 
точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, проверка и подтверждение 
собранной фактической информации. 

 
Говорение. Монологическая речь 
Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование 
основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 
характеристика). Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко 
высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 
т.п.). Умение описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые слова / план 
/ вопросы. 

Типы текстов: сообщение, объявление, презентация. 

Умение предоставлять фактическую информацию. 

Аудирование 
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных 

аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, 
кинофильмов) монологического и диалогического характера с нормативным 
произношением в рамках изученной тематики. Выборочное понимание деталей 
несложных аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и 
диалогического характера. Типы текстов: сообщение, рассказ, объявление, интервью, 
тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие информации в 
распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной 
информации. 

Чтение 
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые 

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, 
разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, 
проспектов). Использование различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. Умение 
отделять в прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять 
наиболее значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. 

Типы текстов: инструкции по использованию приборов / техники, каталог 
товаров, сообщение в газете / журнале, интервью, реклама товаров, выставочный 
буклет, публикации на сайтах фирм / предприятий. 

Умение читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты 
различных стилей (публицистического, художественного, разговорного, научного, 
официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного 
характера, деловая переписка). 

 
Письменная речь 
Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение 

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 
о себе.  Умение  описывать  явления,  события  (short  stories  о  реальных  и 
вымышленных событиях); мини-статью (“An Anthem of My Generation”). Умение 
излагать факты, выражать свои суждения и чувства. Умение писать текст в жанре 
репортажа с места событий с опорой на картинки и предложенную лексику. Умение 
письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и 
примеры. Кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности. 
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Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, план мероприятия, 
биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм или 
книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации 
в рамках изученной тематики. 

Курсивом выделены жанры письменной речи, которым обучаются 
старшеклассники в курсе с превышением требований ООП СОО. 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ 

Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, 
принятыми в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками. 

Фонетическая сторона речи 
Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации, в том числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. 
Умение четко произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и 
связные тексты. Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в 
предложениях. Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. 

Лексическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях 
формального и неформального общения. Распознавание и употребление в речи 
наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики,   
реплик-клише   речевого    этикета.    Распознавание и употребление в речи наиболее 
распространенных фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down, get on). 
Определение части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи 
различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. 
Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (Сollocations: 
get to know somebody, keep in touch with somebody, look forward to doing something) в 
рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 
соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 
коммуникативных типов предложений как сложных (сложносочиненных, 
сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и 
письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи 
эмфатических конструкций (например: It’s him who took the money. It’s time you talked to 
her.). Употребление в речи предложений с конструкциями: ... as; not so ... as; either ... 
or; neither ... nor. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 
знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны / стран 
изучаемого языка, полученные на уроках английского языка и в процессе изучения 
других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

1. знаниями о значении родного и английского языков в современном мире; 
2. сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 
3. знаниями о реалиях страны / стран изучаемого языка: традициях и т. д.; 
4. представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно 
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известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 
мировую куль- туру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых 
произведениях художественной литературы на английском языке; 

5. умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 
принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 
распространенную оценочную лексику); 

6. умением представлять родную страну и ее культуру на английском  языке;  
оказывать   помощь   зарубежным   гостям   в нашей стране в ситуациях 
повседневного общения. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование умений: 

1. переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
2. использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 
3. прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 
4. догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 
5. использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 
 
ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Формирование и совершенствование умений: 

1. работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 
сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго 
текста по аналогии, заполнение таблиц; 

2. работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 
материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

3. 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; участие в работе 
над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками 
проектной деятельности; 

4. самостоятельно работать в классе и дома. 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 

Формирование и совершенствование умений: 

1. находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 
2. семантизировать слова на основе языковой догадки; 
3. осуществлять словообразовательный анализ; 
4. пользоваться справочным материалом (грамматическим и   

лингвострановедческим   справочниками,  двуязычным   и толковым 
словарями, мультимедийными средствами); 

5. участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДМЕТНОГО СОДЕРЖАНИЯ КУРСА “ENJOY ENGLISH” 
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ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 
 
Количество часов для всех классов указано без учета проверочных работ и резервных 
уроков. 
10 КЛАСС 

 

Тематика устного и письменного общения 

Количество 

часов 

1 Школа вчера и сегодня. Место и важность школы в 

жизни подростка. Реалии школьной жизни. 

Некоторые особенности школьного образования в 

различных странах. Является ли школьная форма 

необходимой? Мода и стиль в понимании подростков 

1

1 

2 Спорт и здоровый образ жизни. Наиболее популярные 

среди молодежи виды спорта. Как описать любимый вид спорта. 

Необычные виды спорта и развлечений (zorbing, sandboarding). 

Безопасность при занятиях спортом. Олимпийские игры, 

профессиональные спортсмены 

4 

3 Мир увлечений подростков: музыка. Виды музыкальных 

жанров и музыкальные предпочтения молодых людей. Влияние 

музыки на нашу жизнь. Твои приоритеты в музыке 

4 

4 Жизнь современного подростка: из чего состоит его день. 

Как распланировать свой рабочий день; как найти время для 

учебы и хобби, общения с друзьями 

6 

5 История моей семьи: связь поколений. Памятные семейные 

даты и важные события, рассказы о которых передаются из 

поколения в поколение. Семейная гостиная. Родственники, братья 

и сестры: взаимоотношения между ними. Каковы ожидания детей 

в отношении поведения и интересов своих родителей? Большие и 

маленькие семьи 

9 

6 Что делает семью счастливой? Что может 

провоцировать обиды и ссоры? Отношение родителей к моим 

друзьям. Семейные праздники и знаменательные события — 

как  мы  проводим их вместе 

9 

7 Развитие цивилизации и технический прогресс. Как жили 

люди в древности. Тайны исчезнувших цивилизаций. Работа 

исследователей и ученых. Чему учат уроки прошлого? 

8 

8 Открытия и изобретения, оказавшие значительное 

влияние на развитие человечества. Результаты технического 

прогресса — в нашем быту (приборы, которыми мы 

пользуемся). Наша зависимость от технологий. Можешь ли ты 

прожить без компьютера? Обратная сторона прогресса: 

воздействие на природу, изменение климата. Попытки людей 

уменьшить вред, наносимый планете 

1

0 
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9 Рукотворные чудеса света: всемирно известные 

сооружения древности и современности. Роботизация как 

тенденция современного мира. Сферы использования роботов. 

Перспективы и возможные опасности, связанные с приходом 

эпохи роботов 

8 

1

0 

Образование и возможности продолжения образования 

после школы.  Реалии  образования  в России и других странах. 

Выбор профессии. 

Преимущества профессионального и высшего 

образования 

5 

1

1 

Путешествие как способ расширить свой кругозор. Как 

путешествовали раньше. Твой опыт путешественника: маршрут, 

транспорт, впечатления. Лондонское метро: история и 

современность 

7 

1

2 

Культурные особенности стран изучаемого языка: 

некоторые особенности поведения и общения людей. Этикет: 

как вести себя в незнакомом окружении? Культурный шок как 

восприятие нами непонятных явлений другой культуры. 

Что может удивить иностранца в поведении россиян 

1

1 

 

11 КЛАСС 

 

Тематика устного и письменного общения 

Количество 
часов 

1 Языки международного общения. Особенности 
английского языка. Почему важно знать иностранные языки. 
Твой опыт изучения английского языка. Языки 
международного общения. 

Трудно ли изучать иностранный язык. Какие проблемы 
испытываешь ты при изучении иностранного языка? Какие 
советы ты дал бы изучающим английский язык? Сколькими 
языками ты хотел бы владеть? 

7 

2 Глобализация как мировая тенденция. Плюсы и минусы 
глобализации. Проявления глобализации разных сферах жизни 
(музыка, кино,  кулинария). Примеры глобализации в твоем 
окружении. Антиглобалистское движение: причины и 
последствия 

6 

3 Понятие свободы у современных тинейджеров. Права и 
обязанности тинейджеров. Что такое независимость и 
ответственность. Участие молодежи в жизни общества. Вклад 
известных людей разных профессий (деятелей науки, политики, 
искусства) в жизнь общества 

6 

4 Мелкие преступления против планеты: одноразовая 
упаковка продуктов, потери энергии, излишний расход воды и 
др. Может ли современный человек жить в гармонии с 
природой? 

6 

5 Профессия твоей мечты. Какие качества и знания 
необходимы для той или иной профессии. Как развить качества, 

5 
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необходимые для выбранной профессии. Может ли хобби 
помочь в выборе профессии 

6 Образование и карьера. Ведущие университеты. Колледж / 
училище — альтернатива университету и путь к высшему 
образованию. Плюсы и минусы университетского и 
среднепрофессионального образования. Известные люди, 
добившиеся профессионального успеха 

5 

7 Экзамены: твой опыт подготовки и сдачи экзаменов. 
Советы учащимся при подготовке к экзаменам. Непрерывное 
учение как условие успешности. 

Традиции образования в России. Что такое Lifelong 
learning? Стратегии самостоятельной учебной работы. 

Возможности получения образования в современном 
мире. Традиционные или виртуальные курсы и университеты. 
Преимущества и недостатки дистанционного образования. Как 
могут измениться технологии обучения в будущем? 

4 

 

 

 

5 

8 Информационные технологии и их влияние на нашу 
жизнь. Технологии, делающие нашу жизнь комфортной и 
интересной. Компьютерные технологии: как они изменили наш 
быт и наше поведение — плюсы и минусы 

5 

9 Незаурядные умы человечества. Факты из биографии 
ученых и изобретателей. Важнейшие изобретения человечества. 
Важность инженерных профессий. Развитие науки. Перспективы 

и возможные опасности, которые готовит технический 
прогресс. Технологии клонирования и генной инженерии — за и 
против 

6 

1

0 

Новые технологии в медицине. Как изменятся способы 
лечения людей в будущем. Наномедицина. Спорт и здоровое 
питание как способ избе- жать болезней. Что такое ГМО? Что 
делать, если ты все-таки заболел. Как обратиться к врачу и 
описать ему свои проблемы 

5 

1

1 

Технологии, дающие возможность сберечь природу. 
Использование энергии солнца, ветра и воды. Технологии 
«умного дома».  Использование быстро распадающихся 
упаковочных материалов, которые не загрязняют планету 

5 

1

2 

Интернет как новая реальность. Особенности общения в 
интернет-пространстве.  Преимущества и потенциальные 
опасности виртуального общения 

5 

1

3 

Жизнь в крупном городе и в сельской местности. Чем 
различаются стили жизни и привычки городских и сельских 
жителей? Преимущества и недостатки жизни в городе и в 
сельской местности 

4 

1

4 

Мир интересов современных молодых людей. 
Спортивные увлечения. Обычные и необычные хобби. Чем 
руководствуются люди, выбирая хобби? Как проводят 
свободное время в Британии и России. Твои хобби 

4 
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1

5 

Друзья и круг общения. Что значит — быть хорошим 
другом. Истории любви и дружбы, описанные в мировой 
классической литературе. Виртуальная дружба, друзья по 
Интернету — плюсы и минусы 

5 

1

6 

Особенности культуры и общения в других странах. Что 
нужно учитывать при общении с представителями других 
культур. Культурное многообразие, взаимовлияние культур и 
мировые тенденции изменения жизненных укладов 

5 

1

7 

Бережное отношение к национальным и культурным 
традициям в разных странах. Фестивали и праздники как способ 
сохранить и популяризировать свои традиции 

4 

 

Углублённый уровень 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» на углубленном уровне 

направлено на достижение обучающимися уровня, превышающего пороговый, достаточного 

для делового общения в рамках выбранного профиля владения иностранным языком в 

соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО и «Общеевропейскими 

компетенциями владения иностранным языком». 

Уровневый подход, примененный в данной программе, соответствует шкале 

«Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» – документу, принятому 

рядом международных институтов, выдающих соответствующие сертификаты об уровне 

владения языком. «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком» 

определяют, какими компетенциями необходимо овладеть изучающему язык, чтобы 

использовать его в целях общения, и фиксируют уровень владения иностранным языком. 

Это дает возможность выпускникам продолжать образование на иностранном языке, 

полноценно заниматься наукой в выбранной области, развиваться в профессиональной и 

личной сферах. Пороговый уровень, которого достигает выпускник, освоивший программу 

предметов «Иностранный язык» соответствует уровню B1 по шкале «Общеевропейских 

компетенций владения иностранным языком». Выпускник, освоивший программу предметов 

«Иностранный язык» (углубленный уровень), достигает уровня владения иностранным 

языком, превышающим пороговый. 

 

Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников О. В. 

Афанасьевой, И. В. Михеевой. 10—11 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций: углуб. уровень / [О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, С. Н. Макеева, Н. А. 

Спичко]. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2021. — 96 с. — ISBN 978-5-09-079189-2. 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Углублённое изучение иностранного языка (английского) представляет собой 

расширение и углубление базового уровня с учётом профильной ориентации школьников, т. 

е. предусматривает возможность расширенного и углублённого изучения иностранного 

языка, что обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Это даёт 

возможность для использования разнообразных форм организации учебного процесса и 

внедрения современных педагогических технологий, вариативного и избирательного 

использования предлагаемых в УМК материалов. 

По данным рабочим программам учебный курс рассчитан на 420 учебных часов для 

углублённого изучения английского языка из расчёта 6 часов в неделю. 
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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 предмета (курса) 

10 класс 

1. Изобразительное искусство (Man the Creator) 

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. 

2. Основные мировые религии (Man the Believer) 

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. 

3. Экологические проблемы современности (Man the Child of Nature) 

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 — извержения 

вулканов, ураганы, цунами, торнадо, штормы, сходы снежных лавин, землетрясения; 

возможные пути решения экологических проблем. 
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4. Мироощущение личности. Взаимоотношения с другими людьми. Понятие счастья 

(Man the Seeker of Happiness) 

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. 

 

11 класс 

1. Музыка в жизни человека (Sounds of Music) 

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. 

2. Проблемы современного города, городская архитектура (Town and its Architecture) 

Архитектура как древний вид искусства; архитектурные стили: древнеегипетский, 

древнегреческий, византийский, романский, готический и др.; архитектура города, принципы 

красоты и функциональности; проблемы современного города; мегаполис 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. 

3. Рукотворные и нерукотворные чудеса планеты (Wonders of the World) 

Чудеса природы и рукотворные чудеса в разных странах мира; разнообразие 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, Колосс 

Родосский, 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. 

4. Личность человека в её лучших проявлениях (Man as the Greatest Wonder of the 

World) 

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. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Говорение 

Диалогическая речь 

Подготовленное интервью. Умение кратко комментировать точку зрения другого 

человека. Типы текстов: интервью, модерация, обсуждение. Умение бегло говорить на 

различные темы в ситуациях официального и неофициального общения, в том числе в 

рамках выбранного профиля. Аргументированные ответы на ряд доводов собеседника. 



 

245 
 

 

Монологическая речь 

Умение предоставлять фактическую информацию. Умение детально высказываться по 

широкому кругу вопросов, в том числе поясняя свою точку зрения. Умение делать ясный, 

логично выстроенный доклад. Типы текстов: обращение к участникам мероприятия, 

изложение содержания материалов по конкретной проблеме, выступление с докладом. 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных 

аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов; 

объявлений по громкоговорителю — информации, правил, предупреждений) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Умение в общих чертах следить за основными моментами долгой 

дискуссии или доклада. Типы текстов: выступление на конференции, ток-шоу, теледебаты, 

обращение к участникам мероприятия, репортаж. Доклад. Сложная система доказательств. 

Разговорная речь в пределах литературной нормы. 

Чтение 

Умение читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей 

(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового). 

Изучающее чтение в целях полного понимания информации. Типы текстов: аннотация, 

статья/публикация в журнале, документация, отчёт, правила (законодательные акты), 

договор/соглашение, диаграмма/график/статистика/схема, словарная статья в толковом 

словаре, дискуссии в блогах, материалы вебинаров. Детальное понимание сложных текстов. 

Анализ текстов с точки зрения содержания, позиции автора и организации текста. 

Письмо 

Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать своё мнение по 

поводу фактической информации в рамках изученной тематики. Написание текстов с чёткой 

структурой, включающих аргументы, развёрнутые рассуждения, примеры и выводы, на 

широкий спектр тем. Типы текстов: официальное/неофициальное приглашение, резюме, 

аннотация к публикациям в Интернете, отчёт о ходе/результатах проекта/исследования, 

протокол обсуждения задач, реферат по конкретному вопросу, комментарий, аргументация 

точки зрения. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ 

И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ 

Фонетическая сторона речи 

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. Умение 

передавать смысловые нюансы высказываний с помощью интонации и логического 

ударения. 

Орфография и пунктуация 

Орфографические и пунктуационные навыки. Умение создавать тексты без 

орфографических и пунктуационных ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations) в 

рамках тем, включённых в раздел «Предметное содержание речи». Распознавание и 

употребление широкого спектра лексических единиц, связанных с выбранным профилем. 

Распознавание и употребление в речи пословиц, идиом, крылатых выражений. 

 

10 класс 

1. Объём лексического материала в 10 классе составляет более 2400 единиц, из них 

200–250 новых лексических единиц для продуктивного усвоения. 
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2. Основные словообразовательные средства: 

• словосложение по модели Adj/N/Adv + Part I (easy-going, heartbreaking, well-

meaning); 

• словосложение по модели N/Adv + Part II (horse-drawn, well-paid); 

• словосложение по модели Adj/Num + N + -ed (blue-eyed, fourlegged); 

• словосложение с использованием количественных и порядковых числительных (five-

year-old, twelve-inch, first-rate, second-hand); 

• деривационное словообразование с помощью префиксов различной семантики: anti- 

(antiwar), dis- (disloyal), mis- (misbehave), out- (outdo), over- (overdo), pre- (prehistoric), un- 

(unfasten), under- (underdeveloped); 

• конверсия для образования глаголов от существительных, обозначающих животных 

(аре — to аре, dog — to dog, duck — to duck); 

• сокращение лексических единиц (exam — examination), в том числе с помощью 

создания аббревиатур (тр, рс, etc.). 

3. Фразовые глаголы (to die away, to die out, to die down, to die for; to carry on, to carry 

out, to carry through; to rub along, to rub down, to rub in, to rub out; to stick out, to stick to, to 

stick together, to stick up for sth, to stick with). 

4. Синонимы (lump — piece, require — demand, seek (for) — look for, feast — holiday, 

feast — meal, pupil — disciple, smell — scent — aroma — reek, strange — queer — odd, to reflect 

— to brood, to stay — to remain, fee(s) — salary, fat — stout, very — pretty). 

5. Сложные с точки зрения значения и употребления лексические единицы (shadow — 

shade, victim — sacrifice, accord — discord, affect — effect, in spite (of) — despite). 

 

11 класс 

1. Объём лексического материала к окончанию 11 класса должен составлять более 

2800 единиц, из них 200–250 новых лексических единиц для продуктивного усвоения. 

2. Основные словообразовательные средства: 

• образование сложных прилагательных по моделям: 

Adj + Part I (easy-going, smart-looking), 

N + Part I (heart-breaking, progress-making), 

Adv + Part I (fast-developing, well-meaning), 

N + Part II (poverty-stricken, horse-drawn), 

Adv + Part II (well-paid, well-fed), 

Adj + N + -ed (blue-eyed, broad-shouldered), 

Num + N + -ed (three-headed, four-legged); 

• префиксальное образование лексических единиц; семантика префиксов (anti-, dis-, 

mis-, out-, over-, pre-, un-, under-); 

• словообразовательные гнёзда (confide, confident, confidential, confidence). 

3. Образование глаголов по конверсии: использование порядковых и количественных 

числи тельных при образовании сложных прилагательных (a five-year-old boy, a two-liter car, 

a four-hour meeting, a first-rate film). 

4. Знакомство с так называемыми ложными друзьями пе реводчика (agitator — 

подстрекатель, extravagant — расточительный, accurate — точный). 

5. Сокращение как словообразовательный процесс и как его результат; различные 

способы создания сокращений (phone, doc, fridge, the UN). 

6. Полисемантичная лексика (background — 1) фон, 2) про исхождение, воспитание; 

alight — 1) сойти, сходить, 2) садиться, сесть, опуститься; crisp — 1) хрустящий, 2) чистый, 

свежий; delicious — 1) вкусный, 2) восхитительный). 
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7. Лексика, управляемая предлогами при функционировании (in annoyance, to one’s 

annoyance, to be indignant at/over sth, on/against the background, to be confident of sth etc.). 

8. Устойчивые словосочетания, фразеологизмы (to cry for the moon, to 

have a fever, to come to the point, to trifle with sb, to put up somewhere). 

9. Синонимические ряды (cry — sob — weep, long — yearn — wish, walk — wander — 

stroll — march — stride — creep — shuffle — stagger — swagger — trudge, work — labour — toil, 

customer — client, ponder — reflect — consider — meditate – contemplate — muse etc.). 

10. Лексика, представляющая трудности при её использо вании (take — bring — fetch, 

amiable — amicable, kind — kindly (adv) — kindly (adj), lean — lend, despise (v) — contempt (n), 

teacher — tutor). 

11. Фразовые глаголы (to hit back, to hit on (upon), to hit out, to hit (up) for, to carry 

away, to carry on, to carry out, to carry over, to carry through, to tear apart, to be torn between, to 

tear off, to tear up). 

 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочинённых, 

сложноподчинённых), так и простых. Распознавание и использование в речи различных 

союзов и средств связи (to begin with, as follows, in conclusion). Распознавание и 

употребление в устной и письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в 

речи эмфатических конструкций. Употребление в речи предложений с конструкциями … as; 

not so … as; either … or; neither … nor. Распознавание и употребление в речи инверсии. 

Распознавание и употребление в речи широкого спектра глагольных структур. 

 

10 класс 

Морфология 

1. Имя существительное 

• особенности употребления нарицательных имён существительных: 

a) оканчивающихся на -ics (athletics, gymnastics, linguistics, mathematics, physics etc.); 

b) имеющих омонимичные формы для единственного и множественного числа 

(headquarters, means, series, species); 

c) имеющих семантические различия в зависимости от числа, в котором используется 

имя существительное air/airs (air — воздух; airs — манерность), custom/customs (custom — 

обычай, customs — таможня); 

d) употребляющихся во множественном числе для передачи единого концепта 

(belongings, brains, clothes, earnings, looks, lodgings, stairs, outskirts); 

• особенности употребления собирательных имён существительных: 

a) сочетающихся с глаголом только во множественном числе (people, cattle, the clergy, 

the police, the military); 

b) сочетающихся с глаголом как в единственном, так и во множественном числе 

(audience, class, club, committee, company, council, crew, crowd, family, gang, government, group, 

staff, team). 

2. Местоимение 

• местоимение one/ones и особенности его употребления. 

3. Имя прилагательное 

• адъективные единицы, используемые только в функции предикатива (afloat, afraid, 

alright, alike, alive, alone, ashamed, asleep, awake); 
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• изменение значения прилагательных в зависимости от препозитивного или 

постпозитивного употребления по отношению к имени существительному (the concerned (= 

worried) doctor; the doctor concerned (= responsible)); 

• порядок следования прилагательных в атрибутивных цепочках (a beautiful big old 

oval brown Turkish carpet). 

4. Наречие 

• наречия для выражения отношения говорящего к предмету высказывания (generally, 

normally, hopefully, evidently, clearly, frankly, honestly, briefly). 

5. Глагол 

• транзитивные (переходные) глаголы; предлоги to и for для введения прямого и 

косвенного дополнения в предложения с подобными глаголами (to hook/buy/cook etc. sth for 

sb; to give/lend/offer etc. sth to sb); возможность некоторых глаголов функционировать в 

качестве переходных и непереходных (Eugene opened the door. The door opened. She is 

cooking fish. The fish is cooking.); 

• структуры с глаголом have + V/V-ing: 

a) have + object + V (They had us clean the floor.); 

b) have + object + V (We’ll have you dancing professionally in six months.); 

c) won’t/can’t + have + object + V (I won’t have you sitting (sit) about.). 

6. Междометия 

• междометия как единицы для выражения эмоциональных и эмоционально-волевых 

реакций на окружающую действительность (Oh! Oh, по! My! Ouch! Оh wow! Etc.). 

 

11 класс 

Синтаксис 

1. Понятие о предложении: утвердительное, вопросительное, побудительное и 

восклицательное предложения; знаки препинания: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. 

2. Понятие о членах предложения: подлежащее (subject), простое глагольное и 

составное именное сказуемое (verbal and nominal predicate), различные виды дополнений 

(direct and indirect object) и обстоятельств (adverbial modifiers of place, time and manner). 

3. Понятие о простом (simple), сложносочинённом (compound) и сложноподчинённом 

(complex) предложениях; осо бенности порядка слов в английском предложении, связанные с 

его фиксированным характером. 

4. Типы придаточных предложений: придаточные допол нительные (reported clauses), 

придаточные определительные (relative clauses), придаточные обстоятельственные (adver 

bial clauses). 

5. Различия между придаточными дополнительными, вводимыми словами what и that 

(I know that he has arrived. vs. I know what to do.). 

6. Придаточные определительные и их место в предложе нии; использование союзов и 

союзных слов who, whom, that в придаточных определительных. 

7. Идентифицирующие (identifying) и неидентифицирующие (nonidentifying) 

придаточные определительные предложения (The girl who is speaking on the phone is my niece. 

Alice, who is speaking on the phone, is coming with us.); невозможность использования 

союзного слова that в неидентифицирующих придаточных и необходимость выделения 

последних запятыми. 

8. Придаточные определительные, относящиеся ко всему главному предложению (Не 

did not apologise, which upset me.). 
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9. Использование слов whose и of which в придаточных определительных в случаях, 

когда придаточное относится к неодушевлённому существительному (The house whose roof I 

could see from the distance. (... the roof of which...)). 

10. Место обстоятельственных придаточных в предложении и их типы (time clause, 

conditional clause, purpose clause, reason clause, result clause, concessive clause, place clause, 

clause of manner). 

11. Способы образования придаточных цели; различия в употреблении in order that, so 

и so that и so as to в придаточных цели (I’ve come here in order that (so/so that) you don’t feel 

lonely. vs. I’ve come here so as to collect some papers.). 

12. Особенности придаточных причины со словами in case и just in case, отсутствие в 

них будущего времени; смысловое различие между придаточными с if (if-clauses) и 

придаточными с in case (in-caseclauses). 

13. Особенности употребления глагольных форм в придаточных времени при 

выражении будущности. 

14. Отсутствие слова when в придаточных времени, начинающихся со слов every time. 

 

Пунктуация 

1. Общее представление о знаках препинания в англий ском языке. 

2. Правила использования заглавной буквы (в сопостав лении с русским языком). 

3. Правила использования точки в сокращениях и аббревиатурах. 

4. Основные правила использования запятой: 

• при перечислении; 

• при использовании прямой речи; 

• в сложноподчинённых предложениях, где придаточное предложение предшествует 

главному, и для выделения неидентифицирующих придаточных; 

• для отделения вводных слов и словосочетаний; 

• некоторые различия в использовании запятых в британском и американском 

вариантах английского языка. 

5. Основные правила употребления двоеточия: 

• при перечислении; 

• в сложносочинённом предложении, где второе предложение называет причину того, 

о чём говорится в первом. 

6. Основные правила использования точки с запятой в сложносочинённых 

предложениях. 

10 класс (210 ч) 

 

Модуль 1 (Unit 1) “Man the Creator” – 50 часов: учебник и рабочая тетрадь 

Модуль 2 (Unit 2) “Man the Believer” – 50 часов: учебник и рабочая тетрадь 

Модуль 3 (Unit 3) “Man the Child of Nature” – 55 часов: учебник и рабочая тетрадь 

Модуль 4 (Unit 4) “Man the Seeker of Happiness” – 55 часов: учебник и рабочая тетрадь 

 

11 класс (210 ч) 

 

Модуль 1 (Unit 1) “Sounds of Music” – 50 часов: учебник и рабочая тетрадь 

Модуль 2 (Unit 2) “Town and its Architecture” – 50 часов: учебник и рабочая тетрадь 

Модуль 3 (Unit 3) “Wonders of the World” – 55 часов: учебник и рабочая тетрадь 

Модуль 4 (Unit 4) “Man as the Greatest Wonder of the World” – 55 часов: учебник и 

рабочая тетрадь 
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«Второй иностранный язык (немецкий язык), предметная область 

«Иностранные языки» 
 

УМК «Горизонты 10–11» разработан в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

иностранным языкам российскими педагогами-практиками совместно с зарубежными 

авторами. При создании учебника авторы исходили из актуальных потребностей 

современного российского общества, которое нацелено на международную интеграцию и 

высоко ценит выпускников средних общеобразовательных организаций, владеющих двумя 

иностранными языками. 

Главной целью изучения немецкого языка в старших классах признаётся дальнейшее 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции. Однако, кроме этого, на занятиях 

необходимо формировать «умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях». Здесь речь идёт о развитии метапредметной информационной 

компетенции, ряда универсальных учебных действий, которые могу быть применимы в 

различных ситуациях, для овладения различными учебными предметами. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС 

 

Содержание 

главы 

(в 

соответствии с 

Примерной 

программой) 

Название подтемы 

(материал для 

каждого урока 

рассчитан на 40 

минут) 

Характеристика учебной 

деятельности учащихся (кол-во учебных 

часов: базовый уровень/углубленный 

уровень). В скобкахданы 

резервныечасы. 

Тема 1. Vorbilder. 

Примеры для подражания 

 Базовый уровень 

Лексика ЛЕ 
биография 

известного 

человека, 

качества 

личности, 

значение 

известных 

людей для 

1. Известные 

личности Россиии 

Германии. 

2. Елена 

Образцова и Конрад 

Рентген:биография. 

3. Примерыдляпод

ражания у 

 Воспринимать на слух текст с 

пониманием основного содержания. 

Отвечать на уточняющие вопросы 

потексту. 

 Читать текст с полнымпониманием. 

 Выражать свое мнение: значение Е. 

Образцовой и К. Рентгена для 

культуры инауки. 
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культуры и 

искусства. 

 Ставить вопросы к тексту, используя глаголы 

суправлением. 

 Читать текст с пониманием основного 

содержания(биография), 

выписывать качества, которые могут 

служить примером для молодежи. 

 Читать текст с полным пониманием и писать 

текст пообразцу. 

 Вести диалог-расспрос типаинтервью 

 

Грамматика 

Глаголы с 

предложным 

управлением. 

Вопросительны

е слова. Союз 

sowohl … alsauch 

немцев. Качества 

личности, которыми 

можно восхищаться. 

4. Интервью с 

известнымчеловеком 

 Углубленный уровень 

 1. Роль 

выдающихся 

людей для 

культуры 

инауки. 

2. Есть ли у вас 

примердля 

 Вести диалог-обмен мнениями, 

подтверждая свою точку зрения 

примерами из прочитанноготекста. 

 Даватьхарактеристикучеловеку. 

 Описыватьстатистику. 

 Составлять статистику и презентовать 

статистическиеданные. 

 подражания? 

Охарактеризуйте 

 его. 
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 3. Кто 

является примером 

для ваших 

одноклассников? 

Интервью с 

известнымчеловеком 

 Проводить интервью, не используя опор 
вучебнике 

Тема 2. TräumeundWünsche. Мечты и 
желания 

Лексика 

ЛЕ мечты и 

желания на 

будущее. 

Планы на 

ближайший 

учебный год. 

Базовый уровень 

1. Какие у Вас 

есть планы и 

желания? 

2. Что бы вы сделали, 
если быу 

 Формулировать свои желания, 

используя соответствующие 

конструкции. 

 Читать высказывания взрослых и 

подростков с полнымпониманием. 

 Воспринимать на слух диалог с 

полнымпониманием. 

 Читать текст с полнымпониманием. 

 Говорить о своихпланах. 

 Выражать альтернативы, используя 

соответствующие грамматические 

средства 

 васбыло 10 
миллионов евро? 

Грамматика 

Сослагательн

ое наклонение 

для выражения 

реальных и 

нереальных 

планов и 

желаний. 

Условные 

придаточные 

предложения. 

Союз 
entweder… 
oder 

3. Кто может помочь 

осуществить мечту? 

4. Планы на 

будущее. Чтоможет 

произойти через 

год, два и т.д.? 

Какие 

альтернативные 

возможности 

развития событий 

существуют? 

 Углубленный уровень 

 1. Разговор 
между отцом и 

дочерью: 

как осуществить 

 Вести комбинированный диалог на основе 
прослушанногоинтервью. 

 Формулировать условия, в том числе 

инереальные. 

 Описывать свои планы на 
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свои мечты? 
будущее(письменно). 
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 2. При каких 

условияхмечта 

может 

статьреальность

ю? 

3. К чему я 

стремлюсь в 

будущем? 

4. Намерения 

молодых людей. 

Соответствуют ли 

они реальности? 

Проект: Мечты 
и планы. Постер 

 Описывать и анализировать 
статистическиеданные. 

 Делатьпрезентациюпостера 

Тема 3. Familie. 

Семья 

Граммати
ка 

Сослага

тельноенаклон

ение 

(Konjunktiv II) 

 

Лексика 

ЛЕ семья 

и отношения в 

ней. Личные 

качества 

Речевые 

образцы для 

выражения 

желания и совета 

Базовый уровень 

1. Повседневнаяжизнь 
всемье. 

2. Разныевидысемьи. 

3. Распределен

ие домашних 

обязанностей 

всемье. 

4. Идеальная 

семья: какой она 

должнабыть? 

5. Статистиканатему«С

емья». 

Большая семья: 

плюсы и минусы 

 Воспринимать на слух интервью с полным 
пониманием. Делатьвыписки. 

 Читать текст и даватьопределения. 

 Читать текст с пониманием 

основногосодержания. 

 Вести диалог- обмен мнениями о 

традиционном распределение ролей в семье. 

 Писать текст-описание идеальнойсемьи. 

 Описыватьстатистику. 

 Вести дискуссию о плюсах и минусах 

многодетнойсемьи 

Углубленный уровень 

1. Понятия, 

связанные с семейной 

жизнью. 

 Даватьопределение ихарактеристику. 

 Читать тексты с полным пониманием, 

обсуждать меры поподдержке 
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 2. Меры по 

поддержке семей 

в 

немецкоязычных 

странах. 

3. Если бы я мог 

поменяться с кем-

то из членов 

моей семьи 

ролями? 

4. Проект: семья в 

нашейстране 

семьи. 

 Составлять монолог, представляя себя на 

месте одного из членов своей семьи. 

 Оцениватьстатистическиеданные. 

 Проводить мини-исследование о семьях в 

Германии иРоссии 

Тема 4. Geld verdienen und ausgeben. Зарабатывать и 
тратить деньги 

Лексика 

ЛЕ 

способы 

заработки 

денег, 

подработка, 

карманны

е деньги, обмен 

и возврат 

товара. 

 

Граммати

ка 

Дополне

ния в дательном 

и винительном 

падежах. 

Глаголlass

en 

Базовый уровень 

1. Какстаршекла

ссникможетзараб

отать? 

2. Дополнительны

йзаработок, 

работа в 

каникулы: плюсы 

и минусы. 

3. Покупки вонлайн-

магазинах. 

4. Товары с 

недостатками: 

обмен ивозврат. 

5. Карманныеден

ьги:ролеваяигра 

 Читать тексты с полным 

пониманием, выделять ключевые 

слова, составлятьассоциограмму. 

 Обсуждать аргументы за и против. 

Вестидискуссию. 

 Читать текст с полным пониманием. 

Характеризоватьвидызаработка. 

 Воспринимать текст на слух с 

полнымпониманием. 

 Воспринимать на слух текст с полным 

пониманием. 

Составлятьдиалогпоаналогии. 

 Вести диалог-убеждение родители-

дети на основе предложенных 

ситуаций 

Углубленный уровень 

1. 
Видызаработкадляпод
ростков 

 Сравнивать, находить общее и различное в 
видах заработки в Россиии 
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 в Германии и 
России. 

2. Покупки 

черезинтернет: 

достоинства 

инедостатки. 

3. Обмен и 

возврат:прав

а 

потребителе

й. 

Карм

анныеденьги

: 

мненияроди

телей 

Германии. 

 Вести дискуссию о покупках в 

интернет-магазинах. Обсуждать этапы 

покупки и советы по безопасности 

всети. 

 Читать советы потребителям, сравнивать 

правила в России иГермании. 

 Читать текст с полнымпониманием. 

 Обсуждать отношение родителей к 

карманнымденьгам 

Тема 5. Reisen. Путешествия. 

Лексика 

ЛЕ 

путешествия 

по своей 

стране и за 

рубежом. 

 

Граммати

ка 

Предлог

и, 

употребляемые 

с родительным 

падежом. 

Базовый уровень 

1. Путешествия:проспе
кты. 

2. Предложениятурбюр

о. 

3. Планыналето. 

4. ПутешествияпоОке.

Блог. 

5. Советыпутеш

ествующим: 

форум. 

Проект: 

Туристический 

проспект о своем 

регионе 

 Читать тексты с пониманием 
основногосодержания. 

 Высказываться о том, какую цель 

путешествия предпочли быподростки. 

 Вести диалог-расспрос, уточняя 

информацию, данную впроспектах. 

 Воспринимать на слух высказывания 

молодых людей, делатьзаписи. 

 Читать с полным пониманием записи 

вблоге. 

 Читатьсообщения вфоруме. 

 Делать сообщение о предпочитаемых 

средствахпередвижения 

Углубленный уровень 
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Употребление 

союзов 

(разграничение 

по значению) 

1. Звонок втурбюро. 

2. ПутешествияпоОке.

Блог. 

3. ПутешествиепоГерм

ании: 

 Вести диалог-расспрос, осуществляя звонок 
втурбюро. 

 Икать в тексте и определять значениесоюзов. 

 Задавать вопросы и отвечать наних. 



 

258 
 

 

 виды 
транспорта. 

Путешестви

я по 

немецкоязычным 

странам 

 Вести диалог-обмен мнениями, сравнивать 
различные видытранспорта. 

 Писать сообщение на форум о своем 

предполагаемом путешествии по 

Германии 

Тема 6. Freundschaft/Liebe/Beziehungen. Дружба, любовь и 
отношения. 

Лексика 

ЛЕ 

качества 

личности, 

чувства, 

отношения 

между людьми. 

 

Граммати

ка 

Придаточ

ные 

предложения 

времени с 

союзами bevor, 

als, während, seit 

Определит

ельные 

придаточн

ые предложения: 

wer … der 

Базовый уровень 

1. Стихи о любви. 

2. Чувства и 

отношения между 

людьми. 

3. Качества 

личности, 

характеристика 

верногодруга. 

4. Что я 

чувствую 

вданный 

момент? 

5. Предложения 

времени. Проект: 

Представлять 

звезду или 

человека, 

который вам 

очень нравится 

 Читать стихи и выражать своевпечатление. 

 Читать тексты, определять, какие чувства 

описываются втекстах. 

 Характеризовать человека, описывать 

егодействия. 

 Выражать свои чувства. Говорить оних. 

 Воспринимать на слух диалоги, определять, 

о каких чувствах идетречь. 

 Говорить о развитии отношений, 

употребляя придаточные предложения 

времени 

Углубленный уровень 

1. Чувства, 
ихвозникновение. 

2. Характеристикачело

века. 

3. Современные 

женщины и 

 Говорить о причинах возникновения 
определенныхчувств. 

 Высказываться о настоящем друге, 

егохарактеристиках. 

 Характеризовать человека, 

используя различные 
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мужчины. Каким 

долженбыть 

прилагательные. Образовывать из 

прилагательных существительные 

инаоборот. 
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 твойпартнер?  

Тема 7. DreimalDeutsch. Три раза по-
немецки. 

Лексика 

ЛЕ 

типичные 

вещи из 

Германии, 

Австрии, 

Швейцарии; 

диалекты, 

культурные 

предубежд

ения. Речевые 

клише при 

подготовке 

презентации. 

 

Граммати

ка 

Предлоги 

с частицей — 

einander 

Базовый уровень 

1. Типичные 

вещи для каждой 

немецкоязычнойс

траны. 

2. Стереотипы 

ипредрассудки. 

3. Как жители 

немецкоязычных 

стран описывают 

себя сами. 

Подготовкапрезент

ации 

 Описывать картинки, называть 

типичные явления немецкоязычных 

стран. 

 Воспринимать на слух 

высказывания и говорить о 

предрассудках представителей 

немецкоязычныхстран. 

 Характеризоватьменталитетдругогонарода. 

 Характеризоватьсвойсобственныйменталите

т. 

 Читать текст с полнымпониманием. 

 Делатьпрезентациюпотеме 

Углубленный уровень 

1. Распространен

ие немецкого 

языка вмире. 

2. Стереотипы 

ипредрассудки. 

Подготовкапрез

ентации 

 Говорить об интересных фактах, связанных 
с немецкимязыком. 

 Сравниватьхарактеристики, делатьвыводы. 

 Давать советы о том, как 

готовитьпрезентацию. 

 Делатьпрезентацию 

Тема 8. Berufsleben. 
Выборпрофессии 

Лексика 

ЛЕ 

профессии, 

действия, 

связанные с 

Базовый уровень 

1. Предложенияобучеб
е. 

2. Мотивационноепись

мо. 

3. Биография. 

 Читать объявления с пониманием 
основнойинформации. 

 Говорить о том, почему данное место 

обучения вамподходит. 

 Читать мотивационное письмо с полным 

пониманием, обсуждатьсвои 
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профе

ссиональным

и областями, 

высшее 

образование, 

написание 

биографии и 

мотивационн

ого письма 

(речевые 

клише). 

 

Граммати

ка 

Склонени

е 

прилагательных 

безартикля. 

 

Темы 

Лололд сильные стороны, которые могут 
быть упомянуты в письме. 

 Читать текст с полным пониманием, 

выбирать правильный ответ из 

предложенныхальтернатив. 

 Читать биография в виде таблицы, 

рассказывать о ееавторе 

Углубленный уровень 

1. Мотивационноепись
мо. 

2. Биография. 

Проект: 

поиск мест для 

практики в одной 

из немецкоязычных 

стран 

 Писать мотивационное письмо пообразцу. 

 Писатьбиографиюпообразцу. 

 Найти объявление о практике в интернете и 

представить его вклассе 

Тема 9. ArbeitsweltHotel. Работа 
в отеле 

Лексика 

ЛЕ 

типичные 

вещи из 

Германии, 

Австрии, 

Швейцарии; 

диалекты, 

культурные 

предуб

еждения. 

Базовый уровень 

1. Отель в качестве 
местаработы. 

2. Ситуации вотеле. 

3. Профессия: 

ассистент вотеле. 

Отзывы оботелях 

 Читать тексты с пониманием 

основного содержания. 

Соотноситьтексты икартинки. 

 Делать выписки из текста, характеризовать 

профессии вотеле. 

 Воспринимать на слух диалоги, делать 

записи. Составлятьдиалогпообразцу. 

 Читать текст с полным пониманием. 

Характеризоватьпрофессиюассистен

та. 

 Читать краткое описание отелей и отзывы о 
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Речевые 

клише при 

подготовке 

презентации. 

них. Соотноситьтексты 
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Граммати

ка 

Определит

ельные 

предложения. 

Фокус: 

родительный 

падеж 

определительных 

местоимений. 

 

Темы 

 друг с другом. 

 Делать устное сообщение о том, чем 

отель понравился и не понравился гостям 

Углубленный уровень 

1. Жалобы вотеле. 

2. Профессия: 

менеджер вотеле. 

3. Отзывыоботелях. 

Проект: 

Мойотель 

 Вести диалог, в котором гость жалуется 

на проблемы с обслуживанием вотеле. 

 Воспринимать на слух 

интервью с полным 

пониманием, 

характеризовать 

профессиюменеджера. 

 Обобщать информацию, делать 

сообщение о том, какой отель был бы 

наиболее идеальным местом дляотдыха. 

 Написать небольшой рекламный текст 

оботеле 

Тема 10. Gesundheit. Здоровье 

Лексика 

ЛЕ Здоровье, 

спорт, 

движение, 

активный образ 

жизни, 

повышение 

работоспособно

сти. 

 

Граммати

ка 

Модальн

ые придаточные 

предложения, 

предложные 

Базовый уровень 

1. Что такое 

здоровье? Что нас 

делаетздоровыми

? 

2. Что я могу 

сделать для своего 

здоровья? 

3. Какие способы 

проведения 

свободного 

времени 

являются 

полезными 

дляздоровья? 

4. Какулу

чшитьсво

 Описывать фото на основе 
информациитекста. 

 Читать тексты и высказывать свое мнение 

по данномувопросу. 

 Давать советы о том, как 

сохранитьздоровье. 

 Читать тексты с полным пониманием, 

делатьвыписки. 

 Читать текст с полным 

пониманием, составлять 

ассоциограмму. Выражать свое 

отношение ктексту. 

 Воспринимать на слух интервью, отвечать 

на уточняющиевопросы. 

 Вести диалог-обмен 

мнениями о методах 

повышения 

работоспособности 
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сочетания: 

durch, laut 

юпродукт

ивность? 

5. Медикаментыдлямоз

га. 
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Темы Интервью. 

6. Как улучшить 

свою 

работоспособность? 

 

Углубленный уровень 

1. Чтотакоездоровье? 

2. Йога и бег трусцой: 

за ипротив. 

3. Медикаментыдлямо

зга. 

Как 

правильно 

подготовиться к 

экзамену 

 Делать доклад на основе фото по 
предложенномуплану. 

 Написать рекомендации по здоровому 

образужизни. 

 Сравнивать йогу и бег, находить полезные и 

вредныемоменты. 

 Оценивать пользу и вред медикаментозного 

влияния напродуктивность. 

 Вести дискуссию, использовать 

коммуникативные ситуациидля 

стимула 

Тема 11. SprachenlernerundGenies. Изучающие немецкий 

язык и гении 

Лексика 

ЛЕ 

значениеиз

учения 

иностранн

ых языков, 

советыизуч

ающим, 

факт

оры, 

влияющие 

на 

успешность

учения. 

 

Граммати

ка 

Базовый уровень 

1. Зачемизучатьи

ностранныеязыки

. 

2. Какие типы 

учениковможно 

выделить? 

3. Полигло

ты. В 

чемих 

особеннос

ть? 

Проект: 

презентовать 

информ

ацию об 

известных 

 Воспринимать на слух высказывания 

молодых людей. Делать выписки слов и 

словосочетаний потеме. 

 Описыватьфотографию. 

 Читать описания типов учеников и 

выражать свое мнение о том, к 

какому типу относитсякаждый. 

 Читать тексты с пониманием 

основногосодержания 
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Устойчив

ыесочетания. 

полиглотах 
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Темы 

Углубленный уровень 

1. Зачемизучатьи

ностранныеязыки

? 

2. Советы 

изучающим 

иностранный 

язык. 

Полиглоты. 

Какие факторы 

играют 

важнейшую 

роль при 

изученииязыка 

 Вести диалог-обмен мнениями о 

том, с какой целью изучаются 

иностранныеязыки. 

 Читать тексты и заполнять пропуски 

фрагментамипредложений. 

 Выражать свое мнение по поводу 

данныхсоветов. 

 Говорить о факторах, которые важны для 

изученияязыка. 

 Писать реферат текста, используя 

речевыеклише 

Тема 12. MenschundMeer. Человек и море 

Лексика 

ЛЕ море и 

его значение для 

жизни, 

загрязнение 

моря и меры по 

его спасению, 

понятие 

преемственности 

в охране 

окружающей 

среды. 

 

 

Граммати

ка 

Инфи

нитив 

Базовый уровень 

1. Почему так 

важно море для 

человека? 

2. Что может 

произойти в 2060 

году с природой, 

если еене 

беречь? 

3. Человек и 

природа: жить 

вместе. 

4. Природунужнозащи

тить. 

5. Загрязнениео

кружающей 

среды: 

ктовиноват? 

 Читать сообщение в блоге, выделять 
ключевыеслова. 

 Делать короткий доклад на основе 

прочитанного научно-популярного 

текста. 

 Вести диалог-обмен мнениями. 

Выражать свои представления о 

будущем. 

 Воспринимать на слух комментарии 

молодых людей, делатьзаписи. 

 Выражать свое мнение попроблеме. 

 Обсуждать меры по защите 

окружающей среды, используя 

активную грамматику. 

 Вестидиалог-обменмнениями. 

 Читать текст с полнымпониманием 
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пассива с 

модальными 

глаголами. 

Предлогиdur

chи von. 

6. Преемственность и 
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Темы 

последов

ательность в 

охране 

окружающей 

среды 

 

Углубленный уровень 

1. Какие угрозы 

существуютдля 

моря и 

морскихобитателей

? 

2. Взаимодействи

ечеловекаи 

природы. 

3. Преемственность и 

последова

тельность в 

защитеприроды. 

4. Проект:заповедники 

 Читать текст с пониманием 

основного содержания. 

Обсуждатьпрочитанное впарах. 

 Писать сообщение для блога о проблемах 

окружающейсреды. 

 Читать текст и ассоциограмму. Делать 

устное сообщение потеме. 

 Искать информацию о заповедниках 

Германии и России, представлять 

заповедник вклассе. 

 Вести диалог-расспрос, уточняя 

информацию о клубекартинга 

Тема 13. MachkeinenStress! Не надо неприятностей! 

Лексика 

ЛЕ 

конфликты: 

причины, 

факторы, 

участники; 

разрешение 

конфликтов, 

поиск 

компромисса. 

 

Граммати

ка 

Базовый уровень 

1. Какие 

конфликты 

случаются 

междуподросткам

и? 

2. Конфликт

ывызывать и 

устранять. 

3. Какможноуладитько

нфликт? 

 Воспринимать на слух диалоги, 

описывать фотографии с опорой на 

диалоги. 

 Передавать содержание диалога в 

видемонолога. 

 Составлять конфликтные диалоги 

пообразцу. 

 Выражать свое мнение о факторах, 

которые влияют на возникновение 

конфликтов. 

 Вести комбинированный диалог, используя 

речевыеклише 
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Неопредел

енные 
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местоимен
ия. 

Придаточ

ные 

предложения с 

je … desto. 

 

Темы 

Углубленный уровень 

1. Что такое 

медиация и зачемона 

нужна. 

2. На приеме 

у медиатора. 

Ролеваяигра 

 Читать тексты с пониманием основного 

содержания. 

Формулироватьправиламедиации. 

 Воспринимать на слух интервью с 

полнымпониманием. 

 Письменно выражать свое мнение по 

проблеме, используязаданную 

структуру. 

 Вести комбинированный диалог на 

заданнуюситуацию. 

 Писать письмо школьному 

психологу и описывать в нем 

произошедшийконфликт 

Тема 14. SchweizerImpressionen. Впечатления от Швейцарии 

Лексика 

ЛЕ 

впечатления от 

Швейц

арии, 

символы и 

достопримеча

тельности, 

отдых в 

горах, 

особенности 

региона. 

 

Граммати

ка 

предло

ги с 

родительным 

Базовый уровень 

1. Что 

ассоциируется у 

вас со 

Швейцарией? 

2. СимволШвейцарии. 

3. Легенда о горах 

вШвейцарии 

 Описывать фото. Воспринимать на слух 
высказывания и делатьзаписи. 

 Читать текст и выделять ключевыеслова. 

 Говорить о том, чем можно заниматься 

вгорах. 

 Читать текст с полным 

пониманием содержания. 

Обсуждатьпрочитанное 

Углубленный 
уровен

ь 

1. Что 

интересного 

можно 

рассказать про 

вашрегион? 

2. Многоязычнаястран

а 

 Описывать свой регион, используя 
предлоги места инаправления. 

 Воспринимать на слух сообщения и 

делатьзаписи. 

 Вести диалог-обсуждение о плюсах и 

минусахмногоязычия. 
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падежом. 

Некоторыепр

едлогиместа и 
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направлен
ия. 

 

 

Темы 

Швейцария. 

Проект: 

типичные 

швейцарские 

достопримечате

льности другие 

особенности страны 

 Делатьпрезентацию 

Тема 15. Engagement. 

Волонтерскоедвижение 

Лексика 

ЛЕ 

Социальная 

активность, 

участие в 

волонтерски

х проектах. 

 

Граммати

ка 

Придаточ

ные 

предложения 

уступки. Союз 

obwohl. 

Местоиме

нныенаречия. 

 

 

Темы 

Базовыйуровень 

1. Быть 

волонтером — 

значит быть 

сильным. 

2. Помощь детям 

в странах со 

сложной 

экономической 

ситуацией. 

3. Добровольноеучасти

ев 

социальнойпом

ощи. 

 Читать тексты и описывать фотографии с 
опорой натекст. 

 Описывать статистику. Говорить об 

активной общественной жизни, 

которую ведут российскиешкольники. 

 Читать личное письмо и задавать 

уточняющиевопросы. 

 Писать ответ на личноеписьмо. 

 Читать тексты и соотносить с ними 

заголовки. Обсуждатьпрочитанное 

впарах. 

Углубленный уровень 

1. Помощьдетям. 

2. Социальный 

проект.Интервью. 

Проект: молодежные 

волонтерскиепроект

ы 

 Вести диалог-обмен мнениями о 

том, по каким причинам дети 

помогают другдругу. 

 Читать интервью и соотносить ответы 

ивопросы. 

 Говорить о содержании интервью в 

монологическойформе. 

 Искать информацию в сети 

интернет ипрезентовать 

молодежныепроекты 
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Тема 16. Glück. 

Счастье. 
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Лексика 

ЛЕ 

эмоции, 

связанные со 

счастьем. 

 

Граммати

ка 

Будущеевр

емя. 

 

 

Темы 

Базовый уровень 

1. Чтотакоесчастье? 

2. Что может 

сделать другого 

человека 

счастливым? 

3. Счастливыеистории. 

4. Какможно

исследоватьс

частье? 

 Говорить о счастье, эмоциях с ним 
связанных и егопричинах. 

 Читать цитаты о счастье, выражать свое 

мнение оних. 

 Читать пословицы и поговорки о счастье. 

Даватьсвоюдефиницию. 

 Воспринимать на слух 

высказывания о счастье. 

Выражать свое мнение по 

данномувопросу. 

 Читать тексты в группах, передавать 

содержание текстов другдругу. 

 Читатьтекст с полнымпониманием 

 

Углубленный 
уровен

ь 

1. Счастливыеистории. 

2. Исследования 

счастья. Проект: 

предметы, 

приносящие 

счастье и 

несчастье в России 

и Германии. 

Индекссчастья 

 Рассказывать свою счастливую 

историю, слушать истории других, 

сравнивать, делатьвыводы. 

 Реферироватьнаучно-популярныйтекст. 

 Презентовать информацию о предметах, 

приносящихсчастье. 

 Измерять «индекссчастья»класса 
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Тематическое планирование 11 класс 

 

Содержание

главы 

(в 

соответствии с 

Примерной 

программой) 

Название 

подтемы 

(матер

иал для 

каждого 

урока 

рассчитан на 

40 минут) 

Характеристика учебной деятельности 

учащихся (кол-во учебных 

часов: базовый 

уровень/углубленный уровень). В скобках 

даны резервные часы. 

Тема 1. Gemeinsamleben. Жить 

вместе 

 Базовыйуровень 

ЛексикаЛЕ 
формы 

1. 
Гдеучатсястуденты 
в 

 Воспринимать на слух высказывания 

молодых людей, делать записи о плюсах и 

минусах каждого способапроживания. 

 Читать текст с пониманием 

основногосодержания. 

 Делать сообщение на тему, используяопоры. 

 Читать текст с пониманием основного 

содержания, определять главные мысли 

текста, формулироватьсоветы. 

 Читать высказывания молодых людей, 

делатьвыписки. 

 Подбиратьаргументы, 

подкрепляющиемнение. 

 Писатьаргументативноеэссе 

совместногоп

роживания: 

Германии? 

плюсы и 

минусы; 

2. 

Статистическиедан

ные. 

отношения с 

близкими 

3. 

Какиеформыпрожи

вания 

людьми; 

социальныесети. 

предпочитае

тевы? 

 4. От чего 

зависит успех в 

Грамматика отношениях

? 

Сослагательн

оенаклонение. 

5. 

Социальные сети: 

за и против 
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Повторение.  

Различныесп

особысвязи в 

 

тексте.  

 

Темы 

 

 Углубленныйуровень 
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 1. Статистические
данные. 

2. Обоснованиевыс

казываний. 

3. Где бы 

вы хотели 

жить в 

будущем? 

4. Факторы, от 

которых зависят 

отношения. 

5. Социальные 

сети: за 

ипротив. 

Пр

оект: 

слова и 

выражени

я, 

связанные 

с 

интернето

м 

 Описывать статистику, сравнивать 

данные из Германии с данными из 

России. 

 Обосновыватьвысказывания,употребляя 

 Обосновывать высказывания, употребляя 

wegen; trotz; sonst;dann 

 Проводить интервью и делать сообщение по 

егоитогам. 

 Выражать свое мнение по 

обозначеннымпроблемам. 

 Вестидебатынатему. 

 Икать слова и выражения, связанные с 

пользованием интернетом, переводить 

их на русский язык, 

даватьопределение. 

 Исследовать спектр русскоязычных 

социальныхсетей 

Тема 2. Kreativität. Творчество 

Лексика Базовыйуровень 

ЛЕ 

творчество, способы 

1. 
Мозговойштурм: 
делимся 

 Выражать свое мнение, используя 
ключевыеслова. 

 Письменно выражать свои идеи, 

формулировать утверждения,идеи. 

 Убеждать других в правильности своейидеи. 

 Вести диалог-обмен мнениями, 

обмениватьсяидеями. 

 Писатьаргументативноеэссе 

развитиятвор

ческого 

идеями. 

мышления, 

стратегии 

2. 

Творческоеписьмо. 

творческогоп

исьма. 

3. 

Творчество в 

повседневной 
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 жизни. 

Грамматика Творчество 

и школа 

Средствасвяз

и в 

 

предложении

: 

Углубленныйуровень 

местоименны

енаречия. 

Склонениепр

илагательных 

1. Краудфандинг: 
ярмаркаидей. 

2. Какразвиватьтво

рческое 

 Читать текст, выражать свое мнение о 
содержаниитекста. 

 Делать сообщение о проектах, которые 

основаны напринципе 
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в 
родительномпадеже. 

 

 

Темы 

начало и 

использовать его в 

профессии. 

Проект: 

стратегии в 

творчестве 

краудфандинга. 

 Читать текст, соединять фрагментытекста. 

 Читать текст с полным пониманием. 

Передавать содержание текста, 

упростив и сокративего. 

 Искать в сети Интернет различные 

техники, которые помогают развить 

креативноемышление 

Тема 3. ForschungslandDeutschland. Германия — страна 
научных открытий 

Лексика Базовыйуровень 

ЛЕ Наука и 

техника, 

1. Наука и 
техника в 
Германии. 

 Читать текст с пониманием основного 

содержания. Делать краткое сообщение 

на основетекста. 

 Воспринимать на слух 

интервью, отвечать на 

вопросы по 

прослушанномутексту. 

 Давать советы тем, кто хочет статьучеными. 

 Описывать и комментироватьстатистику. 

 Искать информацию о научных 

открытиях и презентовать ее 

одноклассникам 

качестваучен

ого, открытия 

2. 

Настоящийисследо

ватель: 

и 

изобретения. 

какойон? 

 3. 

Интересуетсялимо

лодежь 

Грамматика наукой? 

Глагол

ы с 

предложныму

правлением. 

Проект: 

открытияпосле

дних 200 лет 

 

Темы 

 

Углубленныйуровень 

 1. 
Научныеоткрытия
родомиз 

 Даватьопределениепонятию. 

 Читать текст с полным 

пониманием. 

Обсуждатьсодержаниепрочитанн

ого. 

 Германии. 

 2. 

Какстатьнастоящи
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мученым?  Вести диалог-обмен мнениями о том, какие 

открытия ещепредстоит 
 3.Открытия 

будущего 
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  Сделатьученым 

Тема 4. Hoch(Schule). Школа и высшее образование 

Лексика Базовыйуровень 

ЛЕ школа и 

школьная 

1. 
Школьноеобразова
ние. 

 Воспринимать на слух 

высказывания молодых людей о 

школе. Выражатьсвоюточкузрения. 

 Читать текст с пониманием 

основного содержания, выписывать 

ключевые слова, 

составлятьассоциограмму. 

 Делать сообщение об испытанных в 

школе проблемах. 

Обсуждатьсообщения впарах. 

 Читать текст с полным пониманием, 

выражать свое отношение к 

содержанию текста. 

Делатьсообщения (переноснасебя). 

 Читать тексты с полным пониманием. 

Характеризоватьпрофессию. 

 

 Говорить о профессиональной 

деятельности представителей 

соответствующихпрофессий 

жизнь; стресс 

в школе. 

2. Стресс в 

школе: как 

бороться. 

 3. 

Консультацияповы

бору 

Грамматика профессии. 

Условныепри

даточные 

4.«Паспорт

» профессии 

предложения

безсоюза. 

 

Пассивсостоя

ния. 

 

 

Темы 

 

 Углубленныйуровень 

 1. Стресс в 
школе. 

 Читать текст большого объема, 

делать выписки, дополнять 

ассоциограмму. 

 Давать советы родителям для 

улучшения ситуации при проблемах в 

школе. 

 Писать письмо психологу с просьбой 

опомощи. 

 2. 

Профориентация в 

школе. 

 Выборпроф

есии 
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   Воспринимать на слух интервью с 

психологом. Говорить о причинах 

выбора именно той или инойпрофессии. 

 Читать текст с полным пониманием. 

Говорить о распорядке дня 

представителя однойпрофессии 

Тема 5. Kunst. Искусство 

Лексика Базовыйуровень 

Искусство, 

описание 

1. 
Описаниекартины. 

 Вести диалог-обмен мнениями. 

Высказывать свои впечатления от 

картины. 

 Выражать свои предположения о том, 

что хотел сказать художник своим 

полотном. 

 Воспринимать на слух 

высказывания людей о картине. 

Восстанавливать целостность текст, 

опираясь на прослушанное 

интервью. 

 Вести диалог-обмен мнениями, 

говорить о тех видах искусства, 

которые привлекают 

старшеклассников. 

Описыватьнекоторыепредметыиску

сства. 

 Выражать аргументированное мнение 
попроблеме 

предметовиск

усства. 

2. 

Искусствоподтекст

а. 

 3. Мнения о 

предметах 

Грамматика искусства. 

Сравнительн

ые 

4. 

Искусство в 

моейжизни. 

придаточные

предложения. 

5. 

Каждыйчеловек — 

творец 

 

Темы 

 

 Углубленныйуровень 

 1. 
Предметыискусств
а. 

 Описывать предметы искусства, опираясь 
наплан. 

 Читать текст с полным 

пониманием, схематически 

изображать структурутекста. 

 Вести дебаты на тему «Нужные и ненужные 

школьныепредметы». 

 Описание. 

 2. 

Зачемнужноискусс
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тво? 
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 3. Нужен 

ли предмет 

искусство в 

школе? 

Пр

оект: 

Доклад об 

одном из 

представи

телей 

искусства 

 Искать в сети интернет информацию и 
представлять ееодноклассникам 

Тема 6. Helfen. Помощь 

Лексика 

Блвготворительн

ость, что она 

дает людям. 

Презентация 

(благотворительного 

проекта): 

речевыеклише. 

 

Граммати

ка Сослагательное 

наклонение в 

прошедшем 

времени и 

сослагательное 

Базовыйуровень 

1. Что значит 

помощь 

другому для 

развитиядуши? 

2. Социальныеини

циативы. 

3. Фонд 

«Подари 

жизнь» иего 

деятельность. 

Проект: 
Представляет 

благотворит

ельныйпроект 

 Читать текст с пониманием основного 

содержания, соотносить резюме cтекстом. 

 Читать тексты в группах, обмениваться 

содержаниемпрочитанного. 

 Воспринимать на слух интервью с 

полнымпониманием. 

 Читать текст и заполнятьпропуски. 

 Письменно описывать идею проекта/или 

уже существующий проект. 

Использоватьплан 

Углубленныйуровень 
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наклонение с 

модальнымиглаго

лами. 

 

Темы 

1. Помощь 

другим 

делаеттебя 

лучше. 

2. Если бы я этого 

несделал… 

3. Фонд 

«Подарижизнь» 

 Вести дискуссию на тему, опираясь на 
составленнуюассоциограмму. 

 Фиксировать ход дискуссии и обобщать ее, 

выделяя главныеидеи. 

 Говорить об упущенных возможностях, 

употребляя сослагательное наклонение 

в прошедшемвремени. 

 Обобщать прослушанный и 

прочитанный текст и делать доклад о 

деятельности фонда 
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Тема 7. 
ZukunftderArbeitswelt. 
Будущее рынка труда 

Лексика 

ЛЕ описание 

места работы и 

требования к 

профессии. 

 

Грамматика 

Предлоги с 

частицей — 

einander. 

 

 

Темы 

Базовыйуровен
ь 

1. Рынок 

труда в 

Германии. 

Статистика

. 

2. Будущее для 

тех, кто окончил 

гимназию. 

3. Какое будущее 

ожидаетлично 

меня? 

4. Будущий 

офис: 

удобство и 

экологичност

ь. 

Какие 

требования я 

предъявляю к 

своей будущей 

профессии? 

 Описывать статистику, комментировать 
статистическиеданные. 

 Вести диалог-расспрос на основестатистики. 

 Читать текст с пониманием основного 

содержания, соотносить с ним 

аннотацию. 

 Говорить о своих планах на будущее, 

использовать будущеевремя. 

 Воспринимать на слух тексты и 

использовать информацию из текстов для 

обоснования своегомнения. 

 Писатьаргументативноеэссе 

Углубленныйуровень 
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1. Будущее для 

тех, кто окончил 

гимназию. 

2. Denglisc

h: 

немецкийп

одугрозой? 

3. Требования 

к 

моейбудущей 

работе. 

Пр

оект: 

Язык 

професси

и — 

разговорн

ый язык 

 Читать текст с полным пониманием, делать 
рефераттекста. 

 Создавать текст-рассуждение на 

основе текста. Использовать 

статистические данные в 

качествеаргументов. 

 Описывать и сравниватькартинки. 

 Использовать немецкий язык для 

описания понятий, данных на 

английскомязыке. 

 Делать короткое сообщение потеме. 

 Исследовать при помощи сети интернет или 

словарей те словаи 

выражения, которые пришли в 

разговорный язык из языка профессии 
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Тема 8. Sport. 
Спорт 

Лексика 

ЛЕ 

профессии, 

действия, 

связанные с 

профессиональ

ными 

областями, 

высшее 

образование, 

написание 

биографии и 

мотивационног

о письма 

(речевые 

клише). 

 

Г

рамм

атика 

Употр

еблен

ие 

относ

итель

ных 

место

имени

й и 

относ

итель

ных 

Базовыйуровень 

1. Спортнакаждый
день. 

2. Школьныйспорт 

вГермании. 

3. Нормы ГТО 

вГермании. 

4. Экстремальныйс

порт. 

5. Проект: Спорт в 

моемрегионе. 

 Воспринимать на слух высказывания 

молодых людей о спорте, делать выписки, 

заполнятьтаблицу. 

 Читать текст с полным 

пониманием. 

Обсуждатьсодержаниепрочитанн

ого. 

 Читать текст с полным 

пониманием. Писать текст по 

образцу, используя 

ключевыеслова. 

 Воспринимать на слух интервью, 

делать записи, выражать свое 

мнение в отношении 

экстремальногоспорта. 

Углубленныйуровень 

1. Спорт 

на каждый 

день: 

разговор 

соспециал

истом. 

2. Цифры оспорте. 

3. Экстремал

ьный спорт 

за и против 

 Воспринимать на слух высказывания 

молодых людей о спорте, делать выписки, 

заполнятьтаблицу. 

 Читать текст с полным 

пониманием. 

Обсуждатьсодержаниепрочитанн

ого. 

 Читать текст с полным 

пониманием. Писать текст по 

образцу, используя 

ключевыеслова. 

 Воспринимать на слух интервью, 

делать записи, выражать свое 

мнение в отношении 

экстремальногоспорта 
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предл

ожени

й. 

 

Темы 

Тема 9. Medien. Средства массовой информации 

Лексика Базовыйуровень 
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ЛЕ 

средства 

массовой 

информации, 

электронные 

средства 

информации. 

 

Грам

матика 

Причастия в 

качестве 

определения 

 

Темы 

1. Средства 

информации: 

вчераи сегодня. 

2. Средствамассово

й 

информа

ции в 

немецкоязычны

хстранах. 

3. Традицио

нная газета 

или 

изданиеонл

айн? 

Цифровыес

редстваинформаци

и. 

 Описывать фото, использовать его как 
стимул длявысказывания. 

 Даватьопределение. 

 Вести диалог-обмен мнениями о том, 

какими средствами массовой 

информации пользуются в странах 

изучаемогоязыка. 

 Читать текст с полным пониманием. 

Делать аннотацию к тексту, 

выражать вое мнение о 

содержаниипрочитанного. 

 Воспринимать на слух мнения людей, 

формулировать преимущества и 

недостатки цифровых средств 

массовойинформации 

Углубленный  уровень 

1. Традицио

нная газета 

или 

изданиеонл

айн. 

2. Цифровыесредс

тва 

информаци

и: статистика 

 Вести диалог-обмен мнениями в 
отношении данныйутверждений. 

 Описывать и комментировать статистику. 

Сравнивать статистические данные 

Тема 10. Sprachedifferenziert. Такой разнообразный язык 

Лексика Базовый уровень 
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ЛЕ разновидности 

языка: диалекты, 

регистры, сленг. 

 

Грамматика 

Модальны

е придаточные 

предложения, 

предложные 

1. Различныерегист
рыобщения. 

2. Такойразныйнем

ецкийязык. 

3. Молодежныйязы

к. 

4. В 

каждом 

городе 

свой 

особенн

ыйязык 

 Обращаться к людям в зависимости от 
статуса ивозраста. 

 Читать текст с полным пониманием. 

Обсуждатьпрочитанное. 

 Воспринимать на слух репортаж. 

Комментировать содержания 

прослушанноготекста. 

 Читать текст с пониманием 

основногосодержания. 

Углубленныйуровень 
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сочетания: 
durch, laut 

 

 

Темы 

1. Формальное 

инеформальное

общение. 

2. Жалоба: 

дваварианта. 

3. В 

каждом 

городесв

ой 

собствен

ныйязык 

 Объяснять разницу между формальным и 
неформальнымобщением. 

 Читать текст, анализировать его с точки 

зрения речевогорегистра. 

 Выражать свое мнение и 

аргументироватьего 

Тема 11. BesondereOrte. Особенные 

места 

Лексика 

ЛЕ 

туристические 

объекты: описание 

характеристика. 

 

Грамматика 

Устойчивыес

очетания. 

 

 

Темы 

Базовыйуровень 

1. Особенныеместа
. 

2. Слова, 

связанные 

стуризмом. 

3. Самые-

самыеособе

нныеместа. 

4. Туристы в 

Берлине 

 Читать тексты с полным 

пониманием, обсуждать 

содержание прочитанного. 

 Делать сообщение по одному изтекстов. 

 Составлятьассоциограмму. 

 Описывать туристические объекты, 

используя ступени сравнения 

прилагательных. 

 Воспринимать на слух диалоги, отвечать на 

уточняющиевопросы. 

 Составлятьдиалогипообразцу 
Углубленныйуровень 

1. Озеро 

Байкал — 

особенное 

место 

вРоссии. 

2. Проект: 

путеводитель для 

гостей из 

немецкоязычных

 Воспринимать на слух сообщение, делать 

записи, использовать их при создании 

собственноготекста. 

 Делать сообщение о своей малой родине 
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стран 
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Тема 12. Unternehmen. 

Предпринимательство 

Лексика 

Предп

ринимательст

во, 

зарабатывани

е денег, 

создание 

предприятия. 

 

Грамматика 

Конструкци

и: anstattdass, 

anstatt … zu; 

ohnedass, ohne 

… zu. 

 

 

Темы 

Базовый уровень 

1. Какзаработатьде
ньги. 

2. Зарабатывать 

винтернете. 

3. Знаменитые 

предприятия 

из 

немецкоязычн

ыхстран. 

4. Презентацияпре

дприятия 

 Описывать фото. Говорить о своей 
будущейпрофессии. 

 Воспринимать на слух высказывания, 

соотносить высказывания с 

говорящими. 

 Читать текст с полным 

пониманием, обсуждать 

содержание прочитанного. 

 Описывать график и выражать свое 

отношение к темеграфика. 

 Искать и аккумулировать информацию о 

предприятии, презентовать его 

Углубленный уровень 

1. Зарабатывать 
винтернете. 

2. Советы тем, 

кто основывает 

предприятие. 

3. Презентацияпре

дприятия. 

4. Прое

кт: 

презент

ацияпр

едприя

тия 

 Читать текст с полным пониманием, делать 
рефераттекста. 

 Делать сообщение о факторах, которые 

влияют на открытие своего дела. 

Использоватьактивныеграмматические

конструкции. 

 Давать рекомендации в письменнойформе. 

 Воспринимать на слух интервью с 

предпринимателем и делатьзаписи 

Тема 13. Stadtleben — Landleben. Жизнь в городе и 

деревне 

Лексика 

ЛЕ жизнь в 

городе и на 

Базовыйуровень 

1. Где яживу? 

2. Мойрегион: 

проблемыи 

 Описывать свой родной город/ поселок. 

 Воспринимать на слух высказывания 

молодых людей о своемместе 
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селе. 

Проблемы, 

решения, 

перспективы. 

 

Грамматик

а 

Противопоставлять 

явления. Говорить 

о последствиях. 

 

Темы 

перспектив
ы. 

3. Жительгорода 

исела. 

4. Дискуссия 

жительства. 

 Писать личное письмо одному 

изговорящих. 

 Читать описание графика и заполнять 

пропуски втексте 

 Делать сообщение о важнейших проблемах 

своегорегиона. 

 Читать текст с полным 

пониманием. Выписывать 

ключевые слова и 

формулировать различия 

между жизнью в городе и 

населе. 

 Вести дискуссию на тему: проблемы 

города и села, перспективы развития 

Углубленныйуровень 

1. Мой 

регион: 

проблемы и 

перспектив

ы. 

2. Жительгорода 

исела. 

3. Переезжатьилин

ет? 

4. Дебаты. 

Проект: 

как будет 

выглядеть мой 

город через 50 

лет? 

 Работать в группах, говорить о 

возможных решениях одной из 

проблем. 

 Делать сообщение о будущем 

своегорегиона. 

 Обсуждать отличия городской и сельской 

жизни в вашемрегионе. 

 Описыватьстатистику. 

 Воспринимать на слух два 

репортажа, сравнивать их, 

записывать ключевыеслова. 

 Вести дебаты на тему: проблемы города и 

села 
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История, предметная область «Общественные науки» 

Программа учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования 

разработана на основе требований ФГОС СОО, а также Концепции нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории.  

  

Место учебного предмета «История»  

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве 

учебного предмета в 10–11-х классах.  

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по 

всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2012 гг. — («История 

России»).  

Несмелова М. Л. История. Всеобщая история. Новейшая история. Рабочая программа. 

Поурочные рекомендации. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций : базовый и 

углубл. уровни /           М. Л. Несмелова, Е. Г. Середнякова, А. О. Сороко-Цюпа. — М. : 

Просвещение, 2020. — 208 с. — ISBN 978-5-09-074305-1 

Данилов А. А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История 

России». 6-10 классы (основная школа) : учеб. пособие для общеобразоват. организаций /А. А. 

Данилов,   О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2020. — 77 с. — ISBN 978-5-

09-036087-6 

Предмет «История» на углубленном уровне включает в себя расширенное содержание 

«Истории» на базовом уровне, а также повторительно-обобщающий курс «История России до 

1914 года», направленный на подготовку к итоговой аттестации и вступительным испытаниям в 

вузы. 

Всеобщая история 

10-11 классы 

Базовый и профильный уровни 

Планируемые результаты 

Целью изучения всеобщей истории в 10 классе является базовая историческая 

подготовка и социализация учащихся на основе осмысления исторического опыта человечества 

эпохи Новейшего времени. Изучаемый исторический период является чрезвычайно важным в 

процессе становления современной мировой цивилизации. В этот период формируются и 

развиваются политические, экономические, социальные и духовные ценности, присущие 

современному миру. Изучение данного исторического периода будет способствовать 
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самоидентификации учащихся, определению ими своих ценностных ориентиров и приоритетов, 

активному применению исторических знаний в учебной и социальной деятельности. 

Личностные результаты изучения курса включают: 

- осознание и эмоционально положительное принятие своей идентичности как 

гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности на основе знания истории и основ культурного наследия человечества эпохи 

Новейшей истории; 

- освоение гуманистических и демократических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека через знакомство с политической историей 

европейских государств и США в ХХ в., процессами развития и трансформации политических 

идеологий и общественных движений (либерализма, консерватизма, 

социал-демократии, социализма, национализма), особенностями демократического и 

тоталитарного политических режимов; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе путём 

создания учебных ситуаций ценностного и нравственного выбора (дискуссий и обсуждений) 

при изучении таких исторических ситуаций, как возникновение и распространение фашизма в 

Европе, Первая и Вторая мировые войны и т. п.; 

- развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому мировой цивилизации; 

понимание культурного многообразия современного мира; 

- уважение мировоззрения, истории, культуры, религии, традиций и ценностей своего и 

других народов на основе изучения различных стилевых направлений культуры ХХ в.; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие мира в современную эпоху; 

- становление смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом. 

Метапредметные результаты изучения курса включают формирование универсальных 

учебных действий: 

- формирование межпредметных понятий: факт, система, закономерность, анализ; 

владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развёрнутый планы, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), использование современных источников 
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информации, в том числе материалов на электронных носителях, осуществление 

расширенного поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

- преобразование практической задачи в познавательную, самостоятельный анализ 

условий достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале, планирование путей достижения цели; 

- организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, 

определение целей и функций участников, способов взаимодействия; 

- работа в группе, предполагающая установление эффективного сотрудничества и 

продуктивной кооперации; интеграция в группу сверстников и построение продуктивного 

взаимодействия как с ровесниками, так и со старшими по возрасту; 

- формулирование собственной позиции, её аргументация и координирование с 

позициями партнёров при выработке общего решения; спор и отстаивание своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 

- учёт разных мнений и стремление к координации различных позиций в сотрудничестве; 

установление и сравнение различных точек зрения перед выбором и принятием решения; 

- умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач, владение устной и письменной речью; построение монологического контекстного 

высказывания; 

- владение основами коммуникативной рефлексии; 

- реализация проектно-исследовательской деятельности; 

- выдвижение гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проведение исследования её объективности (под руководством учителя); 

- формулирование умозаключений и выводов на основе аргументации; создание и 

преобразование моделей и схем для решения задач, перевод сложной информации из 

графического представления в текстовое и наоборот; 

- определение понятий, их обобщение — осуществление логической операции перехода 

от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом; 

- построение логического рассуждения и установление причинно-следственных связей; 

сравнение, сериация и классификация, самостоятельный выбор оснований и критериев 

для указанных логических операций; 

- классификация на основе дихотомического (раздвоенного) деления; 
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- объяснение явлений, процессов, связей и отношений, выявляемых в ходе исследования; 

- структурирование текста: умение выделять в нём главную идею, определять основное и 

второстепенное, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты изучения курса включают: 

- целостные представления об историческом пути народов и государств мира в 

Новейшее время, понимание основ формирования постиндустриального (информационного) 

общества; 

- исторические знания о территории государств мира и об их границах, об их изменениях 

на протяжении ХХ в., использование исторической карты для анализа и описания исторических 

процессов; 

- знания о социально-политическом устройстве крупнейших государств и регионов в ХХ 

в.; 

- знание основных идеологий XX в. (консерваторы, либералы, демократы, социалисты, 

коммунисты, националисты), их отличительных черт и особенностей, роли идеологий в 

политической жизни государств, в борьбе за права и свободы граждан; 

- понимание процессов индустриализации, монополизации, миграции населения, 

урбанизации, происходящих в экономике стран Европы, США, Латинской Америки, Азии и 

Африки в ХХ в.; 

- представления о достижениях в культуре европейских стран и США в ХХ в., 

понимание многообразия и разнообразия культурных достижений, причин формирования 

массовой культуры; 

- уважение к мировому культурному наследию, готовность применять исторические 

знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников мира; 

- установление синхронистических связей истории стран Европы, Америки и Азии с 

историей России; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений Новейшего 

времени, их связи с современностью; 

- владение умениями получать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, в том числе СМИ, раскрывая её социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деятельности личностей, общественных групп и народов, а также переломных периодов 

всеобщей истории ХХ в.; 



 

301 
 

 

- определение собственного отношения к дискуссионным проблемам (колониализм, 

всеобщее избирательное право и т. п.) всеобщей истории ХХ в., аргументация своей позиции. 

Содержание курса 

Базовый уровень 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Период завершения 

индустриального общества и начало формирования постиндустриального информационного 

общества. Модернизация. Проблема сочетания модернизации и сохранения традиций. Способы 

решения исторических задач. Движущие силы истории. Главные научные концепции 

исторического развития в Новейшее время. 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Тема 1. Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале ХХ в. — предпосылки 

глобальных конфликтов. Вторая промышленно-технологическая революция как основа 

перемен. Индустриальное общество: главные векторы исторического развития, лидеры и 

догоняющие, особенности модернизации. Усиление регулирующей роли государства в 

экономике и социальный реформизм. Быт и образ жизни в индустриальную эпоху начала 

массового промышленного производства. Формирование единого мирового хозяйства. Новое 

соотношение сил и обострение конкуренции между индустриальными державами. Социальные 

реформы и милитаризация как два альтернативных пути реализации накопленного передовыми 

странами экономического потенциала. Демократизация политической жизни. Партии и главные 

линии политической борьбы. Основные политические идеологии: консерватизм, либерализм, 

социализм. Либералы у власти. Эволюция социалдемократии в сторону социал-реформизма. 

Появление леворадикального крыла в социал-демократии. Подъём рабочего движения и 

создание профсоюзов. Анархизм. Рост националистических настроений. 

Тема 2. «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. Суть «нового 

империализма». Завершение территориального раздела мира между главными колониальными 

державами в начале ХХ в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание 

противоречий. Раскол великих держав на два противоборствующих блока: Антанту и 

Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений. Локальные 

конфликты как предвестники «Великой войны». 

Тема 3. Первая мировая война. 1914—1918 гг. Июльский (1914) кризис, повод для начала 

Первой мировой войны и её причины. Цели и планы участников. Характер войны. Основные 

фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа 

российской армии под Гумбинненом и поражение под Танненбергом. Наступление российских 

войск в Галиции. Война на море. Новые методы ведения войны. Борьба на истощение. 
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Дипломатия в ходе войны. Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций 

(Четверной союз и Антанта). Война в Месопотамии, Африке и Азии. Битва при Вердене. 

Сражение на Сомме. Геноцид в Османской империи. Брусиловский прорыв. Вступление в 

войну США. 

Великая российская революция 1917 г. и выход Советской России из войны. Сражение 

под Амьеном. Капитуляция государств Четверного союза. Человек и общество в условиях 

войны. Итоги войны. Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений. 

Политические и морально-психологические последствия войны. 

Межвоенный период (1918—1939) 

Тема 4. Последствия войны: революции и распад империй. Социальные последствия 

Первой мировой войны. Формирование массового общества. «Восстание масс» — вовлечение 

широких масс в политику и общественную жизнь. Изменения в расстановке политических сил. 

Рост влияния социал-демократов, вставших на путь реформ. Образование представителями 

леворадикального крыла в социал-демократии коммунистических партий. Создание 

Коммунистического Интернационала (Коминтерна) в 1919 г. и его роль в мировой политике. 

Активизация праворадикальных сил — образование и расширение влияния фашистских партий. 

Революции, распад империй и образование новых государств как политический результат 

Первой мировой войны. Международная роль Великой российской революции 1917 г. 

Революция в Германии 1918—1919 гг. Австрийская революция. Венгерская революция. 

Венгерская советская республика 1919 г. Образование Чехословакии и Югославии. Распад 

Российской империи. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Революция 

в Турции 1918—1923 гг. и кемализм. 

Тема 5. Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг. 

Парижская мирная конференция 1919 г.:надежды и планы участников. Программа «14 пунктов» 

В. Вильсона как проект послевоенного мирного урегулирования. Новая карта Европы по 

Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира. 

Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. Оформление Версальско-Вашингтонской системы 

послевоенного мира и её противоречия. Новое соотношение сил между великими державами. 

Неустойчивость новой системы международных отношений. Развитие международных 

отношений в            1920-е гг. Генуэзская конференция 1922 г. Советско-германское соглашение 

в Рапалло 1922 г. Начало признания Советской России. Планы Дауэса и Юнга. Эра пацифизма в 

1920-е гг. Формирование новых военно-политических блоков — Малая Антанта, Балканская и 

Балтийская Антанты. Локарнские договоры 1925 г. Пакт Бриана — Келлога 1928 г. об отказе от 

войны. 
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Тема 6. Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. 

Франция. Германия. Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум 

(эра «просперити»), торжество консерватизма и охранительная реакция на «красную угрозу» в 

США. Перемещение экономического центра капиталистического мира в Соединённые Штаты. 

Эпоха зрелого индустриального общества. Кумиры и символы 1920-х гг. Контрасты богатства и 

бедности. Политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в Европе. 

Коалиционные правительства в Великобритании, участие лейбористской (рабочей) партии в 

управлении страной. Всеобщая забастовка рабочих в Великобритании в 1926 г. «Национальный 

блок» и «Картель левых» во Франции. Кризис Веймарской республики в Германии: 

«Капповский путч» 1920 г., восстание коммунистов в Гамбурге 1923 г., фашистский «Пивной 

путч» в Мюнхене 1923 г. 

 Тема для изучения на углублённом уровне. Авторитарные режимы в Европе в 1920-е гг. 

Польша. Испания. Фашистский режим в Италии. Материал для самостоятельной работы и 

проектной деятельности. Цели авторитарных режимов. Авторитарный режим Ю. Пилсудского в 

Польше (режим «санации») как режим личной власти с чертами военной диктатуры. 

Авторитарный режим М. Примо де Риверы в Испании — попытка создания корпоративного 

государства. Фашистский режим в Италии: от формирования в 1922 г. коалиционного 

правительства к установлению в 1926 г. тоталитарного фашистского режима на базе 

корпоративного государства. Идеология и политика итальянского фашизма. 

Тема 7. Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Великая депрессия. Пути 

выхода. Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. Человек и общество 

в условиях Великой депрессии. Социально-политические последствия мирового 

экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и государственного регулирования. Два 

альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США. 

Либерально-демократическая модель — обеспечение прав граждан, социальные реформы и 

государственное регулирование. Кейнсианство как идеология и практика государственного 

регулирования экономики: массовому производству должно соответствовать массовое 

потребление (спрос). Тоталитарные и авторитарные режимы — свёртывание демократии, 

государственный контроль, использование насилия и внешняя экспансия. Типы политических 

режимов, главные черты и особенности. Причины наступления тоталитаризма и авторитаризма 

в 1920—1930-е гг. 

Тема 8. Страны Запада в 1930-е гг. США: «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Великобритания: «национальное правительство». Основные экономические и социальные 

реформы «Нового курса» Ф. Д. Рузвельта: закон о восстановлении промышленности, закон о 
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регулировании сельского хозяйства, закон Вагнера о трудовых отношениях, закон о социальном 

страховании и др. Начало социально ориентированного этапа развития современного 

капиталистического государства как главный исторический итог «Нового курса». Реакция 

американского общества на «Новый курс» и отношение к Ф. Д. Рузвельту как к 

государственному деятелю. Внешняя политика США в 1930-е гг. Особенности экономического 

кризиса 1929—1933 гг. в Великобритании. Политика социального маневрирования, 

формирования коалиционных правительств и поиска национального согласия в 

Великобритании в 1930-е гг. 

Тема 9. Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в Германии. 

Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение 

социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия на пути 

к власти. Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи, 

пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы установления 

фашистского режима (1933—1939). Поджог Рейхстага и принятие чрезвычайного 

законодательства. Роспуск партий, профсоюзов, закон о единстве партии и государства 1933 г. 

«Ночь длинных ножей». «Хрустальная ночь». Нюренбергские законы. Роль нацистской партии 

и фашистского корпоративного государства в экономической, общественно-политической и 

культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского 

фашизма как террористической тоталитарной нацистской диктатуры. Немецкое общество в 

эпоху Третьего рейха. Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 

Тема 10. Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции и Испании. Гражданская 

война в Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму. Политическая 

неустойчивость во Франции в годы мирового экономического кризиса в начале 1930-х гг. 

Фашистский путч 1934 г. Формирование единого антифашистского фронта. VII Конгресс 

Коминтерна о Едином фронте в борьбе с фашизмом. Победа на выборах коалиции «Народного 

фронта» (социалистов, коммунистов, либералов) во Франции в 1936 г. Политика «Народного 

фронта» в 1936—1939 гг.: запрет военизированных фашистских организаций и прогрессивное 

социальное законодательство. Снятие угрозы фашизма и обеспечение социальной 

стабильности.  Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в испанском 

обществе: левый и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. Победа 

«Народного фронта» в Испании в 1936 г. Мятеж Франко и начало Гражданской войны (1936—

1939). Поддержка мятежников фашистской Италией и нацистской Германией. Социальные 

преобразования в Испании. Политика «невмешательства» западных держав. Испанская 

республика и советский опыт. Интернациональные бригады добровольцев. Советская помощь 
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Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской 

республики. Франкизм. Установление авторитарного режима Э. Дольфуса в Австрии в 1934 г. 

Австрофашизм. 

Тема 11. Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» агрессора. 

Конец эры пацифизма и крах Версальско-Вашингтонской системы. Односторонний пересмотр 

Версальского договора нацистской Германией в 1933—1936 гг. Агрессивные действия 

Германии, Италии и Японии. Несостоятельность Лиги Наций. Политика «умиротворения» 

агрессоров со стороны ведущих стран Европы и нейтралитет США. Создание оси Берлин — 

Рим — Токио (1937). Мюнхенский сговор (1938) и присоединение Судетской области 

Чехословакии к Германии. Ликвидация независимости Чехословацкого государства. Провал 

идеи коллективной безопасности в Европе. Англо-франко-советские переговоры весной — 

летом 1939 г. Советско-германские договоры (1939), секретные соглашения к ним и их 

последствия. 

Тема 12. Восток в первой половине XX в. Положение в странах Востока в первой 

половине ХХ в. Проблема модернизации и сохранения традиций. Своеобразие японской 

модернизации. «Японский дух, европейское знание». Курс Японии на внешнюю экспансию 

(пять войн в течение полувека). Реформы и революции в Китае в первой половине ХХ в. 

Синьхайская революция 1911—1912 гг. Национальная революция 1925—1927 гг. «Северный 

поход» Чан Кайши и объединение Китая. Реформы Чан Кайши — капиталистическая 

модернизация и восстановление роли конфуцианства. Гражданская война Чан Кайши с 

коммунистами в 1928—1937 гг. Советское движение и причины его поражения («Великий 

поход» коммунистов). Агрессия Японии в Северном Китае. Японо-китайская война 1937—1945 

гг. Колониальные порядки и развитие демократического самоуправления в Индии. Индийский 

национальный конгресс. М. Ганди и его учение. Кампании ненасильственного сопротивления и 

их роль в ликвидации колониального режима. 

Вторая мировая война 

Тема 13—14. Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Причины и характер Второй 

мировой войны. Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Вторжение гитлеровских 

войск в Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Политика СССР на начальном этапе 

Второй мировой. Захват гитлеровской Германией Дании и Норвегии. Поражение Франции в 

июне 1940 г. Битва за Британию. Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая 

Отечественная война — составная часть Второй мировой войны. Восточный фронт — главный 

фронт в победе над фашизмом. Провал молниеносной войны на советско-германском фронте. 

Начало контр наступления под Москвой в декабре 1941 г. Первое поражение гитлеровской 
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Германии во Второй мировой войне. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. 

Сталинградская битва. Курская битва. Переход летом 1943 г. Стратегической инициативы в 

войне к Красной Армии. Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на США. Пёрл-

Харбор 1 декабря 1941 г. Захват Японией Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. Бой 

у о. Мидуэй в июне 1942 г. Перелом в войне на Тихом океане в 1943 г. Военные действия в 

Северной Африке. Битва при Эль-Аламейне в октябре-ноябре 1942 г. Освобождение от 

германо-итальянских войск Северной Африки летом 1943 г. Высадка англо-американских войск 

в Сицилии. Свержение режима Муссолини в сентябре 1943 г. Антигитлеровская коалиция. 

Атлантическая хартия. Ленд-лиз. Тегеранская конференция «Большой тройки» 2 ноября — 1 

декабря 1943 г. Вопрос об открытии Второго фронта во Франции. Возвращение Китая в число 

великих держав. Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. Нацистский «новый порядок» на 

оккупированных территориях. Геноцид. Холокост. Концентрационные лагеря. Вывоз населения 

для принудительных работ. Насильственное переселение. Массовое уничтожение 

военнопленных и гражданских лиц. Движение Сопротивления. Освободительные армии в 

Греции и Югославии. Партизанская война в Югославии. Завершающий период Второй мировой 

войны. Фронтальное наступление Красной Армии в 1944 г. Операция «Багратион». Начало 

освобождения Европы. Открытие Второго фронта во Франции 6 июня 1944 г. Кризис 

нацистского режима, заговор и покушение на Гитлера 20 июля 1944 г. Выход из войны бывших 

союзников Германии — Румынии, Болгарии, Венгрии, Финляндии. Провал контрнаступления 

немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. Висло-Одерская операция Красной 

Армии в январе — феврале 1945 г. Освобождение Польши. Крымская (Ял тинская) 

конференция трёх держав 4—11 февраля 1945 г. Берлинская операция Красной Армии в апреле 

— мае 1945 г. и взятие Берлина. Безоговорочная капитуляция Германии 8 мая 1945 г. 

Решающая роль СССР в освобождении Европы. Берлинская (Потсдамская) конференция трёх 

держав 17 июля — 2 августа 1945 г. Наступление союзников против Японии. Разгром 

японского фло та у о. Лейте в октябре 1944 г. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 

и 9 августа 1945 г. Вступление СССР в войну против Японии 8 августа 1945 г. и разгром 

Квантунской армии. Капитуляция Японии 2 сентября 1945 г. Окончание Второй мировой 

войны. Жертвы. Потери. Цена Победы для человечества. Решающий вклад СССР в победу. 

Тема 15. Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. Главный итог 

Второй мировой войны — разгром нацистской Германии, фашистской Италии и 

империалистической Японии. Победила Антигитлеровская коалиция государств, 

объединившаяся на демократической основе. Решающая роль СССР в Победе над фашизмом. 

Последствия Второй мировой войны. Введение в практику понятия преступления против 
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человечности. Мирное урегулирование. Оккупация, демилитаризация, денацификация, 

демократизация и декартелизация Германии. Договоры с союзниками Германии. Распад 

Антигитлеровской коалиции. Сан-Францисская конференция и проблема мирного договора с 

Японией. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. 

Суды над коллаборационистами в Европе. Токийский процесс над главными японскими 

военными преступниками. 

Соревнование социальных систем 

Тема 16. Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 — первой 

половине 1950-х гг. Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный 

(биполярный). Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. 

Маккартизм — «охота на ведьм» в США. «Железный занавес» как символ раскола Европы и 

мира на две противоборствующие общественно-политические системы. Гонка вооружений и 

создание военно-политических блоков как проявление соперничества двух сверхдержав — 

СССР и США. Ядерное оружие — равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого 

военного столкновения. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. План Маршалла. 

План Шумана. Начало западноевропейской интеграции. Раскол Германии. Образование ФРГ и 

ГДР. Берлинский кризис 1948—1949 гг. Образование НАТО. Установление коммунистических 

режимов в Восточной Европе. Страны народной демократии. Создание Коминформа, Совета 

экономической взаимопомощи, Организации Варшавского договора. Раскол мира и Европы как 

главный признак «холодной войны». 

Тема 17. Международные отношения в 1950—1980-е гг. Международные отношения в 

условиях двухполюсного (биполярного) мира. Две тенденции в развитии международных 

отношений: противостояние и стремление к разрядке международной напряжённости. 

Ослабление международной напряжённости после смерти И. Сталина. Нормализация советско-

югославских отношений. Принцип «мирного сосуществования». Суэцкий кризис 1956 г. 

Доктрина Эйзенхауэра. Возобновление противостояния двух сверхдержав. Берлинский кризис 

1958—1961 гг. Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Гонка вооружений и проблема 

разоружения. Договор о запрещении ядерных испытаний в трёх средах. Достижение Советским 

Союзом паритета — равенства в ядерных боезарядах с США. 

Начало разрядки международной напряжённости в начале 1970-х гг. Соглашение об 

ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ—1) и Договор о 

противоракетной обороне (ПРО). «Новая восточная политика» ФРГ. Хельсинкский акт 1975 г. 

Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Локальные и региональные 

конфликты, гражданские войны. Обострение международной обстановки в конце 1970-х — 
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начале 1980-х гг. Перестройка и гласность в СССР. «Новое политическое мышление» М. С. 

Горбачёва. Возобновление советско-американского диалога. Соглашение о ликвидации ракет 

средней и меньшей дальности 1987 г. Тема 18. Завершение эпохи индустриального общества. 

1945—1970-е гг. «Общество потребления». Факторы, обусловившие экономический подъём в 

странах Запада в 1950—1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы. Бреттон-

Вудские соглашения. Либерализация мировой торговли. Создание ГАТТ, затем ВТО. 

Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. 

Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). Смешанная экономика как сочетание 

государственной собственности и регулирования с поощрением частнопредпринимательской 

инициативы. Неокейнсианство как политика поощрения спроса — массовому производству 

должно соответствовать массовое потребление. Государство благосостояния, его основные 

характеристики. «Общество потребления». Противоречия экстенсивного типа производства. 

Завершающая фаза зрелого индустриального общества, её атрибуты и символы. Особенности 

государства благосостояния в развитых странах мира. 

Тема 19. Кризисы 1970—1980-х гг. Становление постиндустриального 

информационного общества. Причины и сущность экономических кризисов 1974—1975 и 

1980—1982 гг. Предпосылки перехода к постиндустриальному информационному обществу. 

Перегруженность государства социальными обязательствами. Кризис растущего вширь и 

требовавшего всё новых ресурсов индустриального типа развития. Третья промышленно-

технологическая революция. Главные черты постиндустриального общества. Изменения в 

структуре занятости. Информация и знания как важнейшие факторы производства. Роль науки 

и образования в информационном обществе. Общество знаний. 

Экономика инноваций. Формирование новых ценностей. Индивидуализация 

производства, потребления, труда. Переход к демократическим формам правления как вектор 

исторического развития постиндустриального общества. Волна демократизации в мире с 1970-х 

гг. Переход к демократии Португалии, Греции, Испании. Уход с политической сцены 

диктаторов в Латинской Америке. Свободные выборы в ряде стран Азии и Африки. Переход к 

демократии бывших социалистических стран в результат краха социализма как общественно-

политической системы в результате революций 1989—1991 гг. Тема 20. Экономическая и 

социальная политика. Неоконсервативный поворот. Политика «третьего пути». Три этапа в 

экономической и социальной политике стран Запада после Второй мировой войны: 

формирование государства благосостояния с широкими социальными гарантиями и 

вмешательством государства в экономику, неоконсервативный поворот с опорой на развитие 

частной инициативы рынка, политика «третьего пути» с отказом от крайностей первых двух 
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подходов. Основания неконсервативного поворота: идеи самоорганизации рынка, монетаризм, 

теория предложения. Главные направления политики неоконсерваторов: приватизация, 

сокращение госрасходов, снижение налогов, поощрение предпринимательства, открытие 

экономики мировому рынку. Итоги неконсервативного поворота: бурное развитие новейших 

технологий информационного общества, формирование постиндустриальной экономики, 

ускорение процесса глобализации. Основания политики «третьего пути»: идеи социальной 

ответственности гражданского общества и государства перед малоимущими при поддержке 

частнопредпринимательской инициативы. Главные направления политики «третьего пути»: 

вложения в человеческий капитал (социальное обеспечение, образование, здравоохранение, 

наука). Итоги политики «третьего пути»: улучшение качества жизни, рост гражданской 

активности, сглаживание неравенства и контрастов богатства и бедности. 

Тема 21. Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. 

Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй половине ХХ 

— начале XXI в. Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических 

партий. Увеличение влияния социал-демократов и переход их на платформу умеренного 

реформизма. Социалистический интернационал. Прогрессивный альянс. Политический спектр. 

Мировоззренческие основы главных политических идеологий: консерватизма, либерализма, 

социализма. Подъём и крах коммунистических партий. Праворадикальные и экстремистские 

организации. Национализм. Гражданское общество в период индустриального развития. 

Рабочее движение. Антивоенное движение. Феминистское движение. Движение за права 

человека. Всеобщая декларация прав человека (1948). Причины появления новых социальных 

движений и расширения влияния гражданского общества во второй половине ХХ — начале 

ХХI в. Изменение роли гражданского общества в 1960-е гг. Новые левые. Хиппи. Движение за 

гражданские права. Май 1968 г. Движения гражданских инициатив. Группы взаимопомощи. 

Волонтёры. Экологическое движение. Национальные, культурные, этнические и 

лингвистические движения. 

Тема 22. Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 

Общее и особенное в строительстве социализма. Утверждение основ тоталитарного 

социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические 

кризисы в Восточной Германии (1953), в Польше (1956), народное восстание в Венгрии в 1956 

г., «Пражская весна» в Чехословакии в 1968 г. Неудавшиеся попытки реформ. Революции 

1989—1991 гг. «Шоковая терапия». Основные направления преобразований в бывших странах 

социалистического лагеря, их итоги на рубеже ХХ— ХХI вв. Вступление в НАТО и 

Европейский союз. 
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Тема 23. Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. Этапы 

деколонизации. Культурно-цивилизационные особенности развития конфуцианско-

буддистского региона, индобуддийско-мусульманского региона и арабо-мусульманского 

региона. Проблема сочетания модернизации и традиций. Азиатско-Тихоокеанской регион. 

Восточноазиатские «тигры» и «драконы». «Конфуцианский капитализм». Индокитай. 

Мусульманский мир. Классификация групп государств. Политическое развитие стран 

Тропической и Южной Африки. 

Тема для изучения на углублённом уровне. Мусульманские страны. Турция. Иран. Египет. 

Индонезия. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Основные 

модели взаимодействия внешних влияний и традиций в мусульманском мире. Роль военных в 

историческом развитии Турции. «Белая революция» и исламская революция в Иране. Этапы 

развития истории Египта. Демократия и умеренный ислам в Индонезии. 

Тема 24. Китай. Индия. Гражданская война в Китае 1946—1949 гг. и её итоги. Выбор 

путей развития. «Большой скачок» 1958—1962 гг. Реализация коммунистической утопии и её 

результаты. Мао Цзэдун. Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ Дэн Сяопина в 

Китае в 1978 г. Подавление выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. Особенности китайской 

модели. Китай — первая экономика мира. Традиции и модернизация Китая. Проблемы 

индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. Дж. Неру. Роль партии 

Индийский национальный конгресс в истории страны. Реформы М. Сингха и их результаты. 

«Политический маятник». Модернизация и роль традиций в Индии. 

Тема для изучения на углублённом уровне. Япония. Новые индустриальные страны. 

Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Японское послевоенное 

«экономическое чудо». Роль традиций в экономическом рывке Японии. Преимущества, 

которые стали тормозом в развитии страны. Реформы Д. Коидзуми и их результаты. Тема 

Курильских островов в политике Японии. «Экономическое чудо» в странах Восточной Азии. 

Роль внешних факторов и традиций в развитии Новых индустриальных стран. Переход от 

авторитарных режимов к демократии. Особенности развития Южной Кореи. 

Современный мир 

Тема 25. Глобализация и новые вызовы XXI в. Предпосылки глобализации. 

Глобализация в сфере финансов, производства и мировой торговли, её последствия. Роль 

государства в условиях глобализации. Формирование глобального информационного и 

культурного пространства. Новые вызовы XXI в.: культурно-цивилизационные противоречия, 

фундаментализм и международный терроризм, проблема самоидентификации человека, 
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регионализация, угроза нарастания разрыва между богатыми и бедными. Начало четвёртой 

промышленно-технологической революции: новые возможности и новые угрозы. 

Тема 26. Международные отношения в конце XX — начале XXI в. Окончание «холодной 

войны». США — единственная сверхдержава мира. Две тенденции в мировой политике: 

стремление США к утверждению своего лидерства и процессы формирования многополюсного 

мира. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция в мире. Формирование 

Европейского союза. Транстихоокеанское партнёрство. Шанхайская организация 

сотрудничества (ШОС). БРИКС. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ). Расширение и трансформация НАТО. Международные и региональные конфликты. 

Ближневосточный конфликт. Ирак в центре международных конфликтов. Международный 

терроризм. Талибан. Аль-Каида и ИГИЛ (запрещены в России и других странах). Военная 

операция России в Сирии. Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения. 

Профильный уровень 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Период завершения 

индустриального общества и начало формирования постиндустриального информационного 

общества. Модернизация. Проблема сочетания модернизации и сохранения традиций. Способы 

решения исторических задач. Движущие силы истории. Главные научные концепции 

исторического развития в Новейшее время. 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Тема 1. Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале ХХ в. — предпосылки 

глобальных конфликтов. Вторая промышленно-технологическая революция как основа 

перемен. Индустриальное общество: главные векторы исторического развития, лидеры и 

догоняющие, особенности модернизации. Усиление регулирующей роли государства в 

экономике и социальный реформизм. Быт и образ жизни в индустриальную эпоху начала 

массового промышленного производства. 

Формирование единого мирового хозяйства. Новое соотношение сил и обострение 

конкуренции между индустриальными державами. Социальные реформы и милитаризация как 

два альтернативных пути реализации накопленного передовыми странами экономического 

потенциала. Демократизация политической жизни. Партии и главные линии политической 

борьбы. Основные политические идеологии: консерватизм, либерализм, социализм. Либералы у 

власти. Эволюция социалдемократии в сторону социал-реформизма. Появление 

леворадикального крыла в социал-демократии. Подъём рабочего движения и создание 

профсоюзов. Анархизм. Рост националистических настроений. 
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Тема 2. «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. Суть «нового 

империализма». Завершение территориального раздела мира между главными колониальными 

державами в начале ХХ в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание 

противоречий. 

Раскол великих держав на два противоборствующих блока: Антанту и Тройственный 

союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений. Локальные конфликты как 

предвестники «Великой войны». 

Тема 3. Первая мировая война. 1914—1918 гг. Июльский (1914) кризис, повод для начала 

Первой мировой войны и её причины. Цели и планы участников. Характер войны. Основные 

фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа 

российской армии под Гумбинненом и поражение под Танненбергом. Наступление российских 

войск в Галиции. Война на море. Новые методы ведения войны. Борьба на истощение. 

Дипломатия в ходе войны. Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций 

(Четверной союз и Антанта). Война в Месопотамии, Африке и Азии. Битва при Вердене. 

Сражение на Сомме. Геноцид в Османской империи. Брусиловский прорыв. Вступление в 

войну США. Великая российская революция 1917 г. и выход Советской России из войны. 

Сражение под Амьеном. Капитуляция государств Четверного союза. Человек и общество в 

условиях войны. Итоги войны. Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и 

разрушений. Политические и морально-психологические последствия войны. 

Межвоенный период (1918—1939) 

Тема 4. Последствия войны: революции и распад империй. Социальные последствия 

Первой мировой войны. Формирование массового общества. «Восстание масс» — вовлечение 

широких масс в политику и общественную жизнь. Изменения в расстановке политических сил. 

Рост влияния социал-демократов, вставших на путь реформ. Образование представителями 

леворадикального крыла в социал-демократии коммунистических партий. Создание 

Коммунистического Интернационала (Коминтерна) в 1919 г. и его роль в мировой политике. 

Активизация праворадикальных сил — образование и расширение влияния фашистских партий. 

Революции, распад империй и образование новых государств как политический результат 

Первой мировой войны. Международная роль Великой российской революции 1917 г. 

Революция в Германии 1918—1919 гг. 

Австрийская революция. Венгерская революция. Венгерская советская республика 1919 

г. Образование Чехословакии и Югославии. Распад Российской империи. Антиколониальные 

выступления в Азии и Северной Африке. Революция в Турции 1918—1923 гг. и кемализм. 
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Тема 5. Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг. 

Парижская мирная конференция 1919 г.: надежды и планы участников. Программа «14 

пунктов» В. Вильсона как проект послевоенного мирного урегулирования. Новая карта Европы 

по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира. 

Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. Оформление Версальско-Вашингтонской системы 

послевоенного мира и её противоречия. Новое соотношение сил между великими державами. 

Неустойчивость новой системы международных отношений. Развитие международных 

отношений в            1920-е гг. Генуэзская конференция 1922 г. Советско-германское соглашение 

в Рапалло 1922 г. Начало признания Советской России. Планы Дауэса и Юнга. Эра пацифизма в 

1920-е гг. Формирование новых военно-политических блоков — Малая Антанта, Балканская и 

Балтийская Антанты. Локарнские договоры 1925 г. Пакт Бриана — Келлога 1928 г. об отказе от 

войны. 

Тема 6. Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. 

Франция. Германия. Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум 

(эра «просперити»), торжество консерватизма и охранительная реакция на «красную угрозу» в 

США. Перемещение экономического центра капиталистического мира в Соединённые Штаты. 

Эпоха зрелого индустриального общества. Кумиры и символы 1920-х гг. Контрасты богатства и 

бедности. Политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в Европе. 

Коалиционные правительства в Великобритании, участие лейбористской (рабочей) 

партии в управлении страной. Всеобщая забастовка рабочих в Великобритании в 1926 г. 

«Национальный блок» и «Картель левых» во Франции. Кризис Веймарской республики в 

Германии: «Капповский путч» 1920 г., восстание коммунистов в Гамбурге 1923 г., фашистский 

«Пивной путч» в Мюнхене 1923 г. 

 Тема для изучения на углублённом уровне. Авторитарные режимы в Европе в 1920-е гг. 

Польша. Испания. Фашистский режим в Италии. Материал для самостоятельной работы и 

проектной деятельности. Цели авторитарных режимов. Авторитарный режим Ю. Пилсудского в 

Польше (режим «санации») как режим личной власти с чертами военной диктатуры. 

Авторитарный режим М. Примо де Риверы в Испании — попытка создания корпоративного 

государства. Фашистский режим в Италии: от формирования в 1922 г. коалиционного 

правительства к установлению в 1926 г. тоталитарного фашистского режима на базе 

корпоративного государства. Идеология и политика итальянского фашизма. 

Тема 7. Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Великая депрессия. Пути 

выхода. Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. Человек и общество 

в условиях Великой депрессии. Социально-политические последствия мирового 
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экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и государственного регулирования. Два 

альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США. 

Либерально-демократическая модель — обеспечение прав граждан, социальные реформы и 

государственное регулирование. Кейнсианство как идеология и практика государственного 

регулирования экономики: массовому производству должно соответствовать массовое 

потребление (спрос). Тоталитарные и авторитарные режимы — свёртывание демократии, 

государственный контроль, использование насилия и внешняя экспансия. Типы политических 

режимов, главные черты и особенности. Причины наступления тоталитаризма и авторитаризма 

в 1920—1930-е гг. 

Тема 8. Страны Запада в 1930-е гг. США: «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Великобритания: «национальное правительство». Основные экономические и социальные 

реформы «Нового курса» Ф. Д. Рузвельта: закон о восстановлении промышленности, закон о 

регулировании сельского хозяйства, закон Вагнера о трудовых отношениях, закон о социальном 

страховании и др. Начало социально ориентированного этапа развития современного 

капиталистического государства как главный исторический итог «Нового курса». Реакция 

американского общества на «Новый курс» и отношение к Ф. Д. Рузвельту как к 

государственному деятелю. Внешняя политика США в 1930-е гг. Особенности экономического 

кризиса 1929—1933 гг. в Великобритании. Политика социального маневрирования, 

формирования коалиционных правительств и поиска национального согласия в 

Великобритании в 1930-е гг. 

Тема 9. Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в Германии. 

Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение 

социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия на пути 

к власти. Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи, 

пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы установления 

фашистского режима (1933—1939). Поджог Рейхстага и принятие чрезвычайного 

законодательства. Роспуск партий, профсоюзов, закон о единстве партии и государства 1933 г. 

«Ночь длинных ножей». «Хрустальная ночь». Нюренбергские законы. Роль нацистской партии 

и фашистского корпоративного государства в экономической, общественно-политической и 

культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского 

фашизма как террористической тоталитарной нацистской диктатуры. Немецкое общество в 

эпоху Третьего рейха. Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 

Тема 10. Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции и Испании. Гражданская 

война в Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму. Политическая 
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неустойчивость во Франции в годы мирового экономического кризиса в начале 1930-х гг. 

Фашистский путч 1934 г. Формирование единого антифашистского фронта. VII Конгресс 

Коминтерна о Едином фронте в борьбе с фашизмом. Победа на выборах коалиции «Народного 

фронта» (социалистов, коммунистов, либералов) во Франции в 1936 г. Политика «Народного 

фронта» в 1936—1939 гг.: запрет военизированных фашистских организаций и прогрессивное 

социальное законодательство. Снятие угрозы фашизма и обеспечение социальной 

стабильности.  Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в испанском 

обществе: левый и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. Победа 

«Народного фронта» в Испании в 1936 г. Мятеж Франко и начало Гражданской войны (1936—

1939). Поддержка мятежников фашистской Италией и нацистской Германией. Социальные 

преобразования в Испании. Политика «невмешательства» западных держав. Испанская 

республика и советский опыт. Интернациональные бригады добровольцев. Советская помощь 

Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской 

республики. Франкизм. Установление авторитарного режима Э. Дольфуса в Австрии в 1934 г. 

Австрофашизм. 

Тема 11. Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» агрессора. 

Конец эры пацифизма и крах Версальско-Вашингтонской системы. Односторонний пересмотр 

Версальского договора нацистской Германией в 1933—1936 гг. Агрессивные действия 

Германии, Италии и Японии. Несостоятельность Лиги Наций. Политика «умиротворения» 

агрессоров со стороны ведущих стран Европы и нейтралитет США. Создание оси Берлин — 

Рим — Токио (1937). Мюнхенский сговор (1938) и присоединение Судетской области 

Чехословакии к Германии. Ликвидация независимости Чехословацкого государства. Провал 

идеи коллективной безопасности в Европе. Англо-франко-советские переговоры весной — 

летом 1939 г. Советско-германские договоры (1939), секретные соглашения к ним и их 

последствия. 

Тема 12. Восток в первой половине XX в. Положение в странах Востока в первой 

половине ХХ в. Проблема модернизации и сохранения традиций. Своеобразие японской 

модернизации. «Японский дух, европейское знание». Курс Японии на внешнюю экспансию 

(пять войн в течение полувека). Реформы и революции в Китае в первой половине ХХ в. 

Синьхайская революция 1911—1912 гг. Национальная революция 1925—1927 гг. «Северный 

поход» Чан Кайши и объединение Китая. Реформы Чан Кайши — капиталистическая 

модернизация и восстановление роли конфуцианства. Гражданская война Чан Кайши с 

коммунистами в 1928—1937 гг. Советское движение и причины его поражения («Великий 

поход» коммунистов). Агрессия Японии в Северном Китае. Японо-китайская война 1937—1945 
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гг. Колониальные порядки и развитие демократического самоуправления в Индии. Индийский 

национальный конгресс. М. Ганди и его учение. Кампании ненасильственного сопротивления и 

их роль в ликвидации колониального режима. 

Тема для изучения на углублённом уровне. Латинская Америка в первой половине XX в. 

Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Особенности развития 

латиноамериканских стран в первой половине ХХ в. Факторы, способствовавшие и 

препятствовавшие модернизации в странах Латинской Америки. Мексикан ская революция 

1910—1917 гг. Реформы Л. Карденаса 1934—1940 гг. Развитие Мексики в первой половине ХХ 

в. как пример эволюции онной модели модернизации. Кубинская революция (1933—1934) и её 

итоги. Демократии и диктатуры в истории Латинской Америки. 

Тема для изучения на углублённом уровне. Культура и искусство в первой половине ХХ в. 

Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Революция в естествознании 

и новая картина мироздания в начале ХХ в. Переход от картины мира, где царит окончательная 

истина, к пониманию мира с точки зрения субъекта. Кризис рационализма, интерес к 

проблемам бес сознательного и иррационального (философия жизни, психоанализ). 

Формирование новой художественной системы периода модернизма (1880—1960-е гг.). 

Символизм — идейное направление в литературе, поэзии, музыке. Появление стиля модерн, 

основанного на идеях символизма, в пространственных видах искусства — архитектуре, 

скульптуре, живописи, театре и т. д. Стремление в рамках стиля модерн реализовать стилевое 

единство, синтез искусств. Появление новых, параллельно с символизмом, направлений в 

искусстве — импрессионизма, постимпрессионизма. Рождение искусства авангарда, 

провозглашающего полную свободу творческого самовыражения (абстракционизм, 

экспрессионизм, сюрреализм, фовизм и др.). Идеи переустройства мира в конструктивизме. 

Интернациональный стиль (функционализм) в архитектуре. 

Литература критического реализма. Новая драматургия в начале века. Литература 

«потерянного поколения». Литература авангарда. Антиутопии в литературе. Кинематограф в 

начале ХХ в. как новый вид массового искусства. Эмиграция научной и культурной элиты в 

1930-е гг. в результате наступления тоталитаризма. Нью-Йорк — новый художественный центр 

мира. Наука и искусство в тоталитарном обществе: наука на службе у войны, искусство на 

службе у пропаганды. 

Вторая мировая война 

Тема 13—14. Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Причины и характер Второй 

мировой войны. Периодизация, фронты, участ ники. Начало войны. Вторжение гитлеровских 

войск в Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Политика СССР на началь ном этапе 



 

317 
 

 

Второй мировой. Захват гитлеровской Германией Дании и Норвегии. Поражение Франции в 

июне 1940 г. Битва за Британию. Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая 

Отечественная война — составная часть Второй мировой войны. Восточный фронт — главный 

фронт в победе над фашизмом. Провал молниеносной войны на советско-германском фронте. 

Начало контр наступления под Москвой в декабре 1941 г. Первое поражение гитлеровской 

Германии во Второй мировой войне. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. 

Сталинградская битва. Курская битва. Переход летом 1943 г. Стратегической инициативы в 

войне к Красной Армии. Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на США. Пёрл-

Харбор 1 декабря 1941 г. Захват Японией Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. Бой 

у о. Мидуэй в июне 1942 г. Перелом в войне на Тихом океане в 1943 г. Военные действия в 

Северной Африке. Битва при Эль-Аламейне в октябре-ноябре 1942 г. Освобождение от 

германо-итальянских войск Северной Африки летом 1943 г. Высадка англо-американских войск 

в Сицилии. Свержение режима Муссолини в сентябре 1943 г. Антигитлеровская коалиция. 

Атлантическая хартия. Ленд-лиз. Тегеранская конференция «Большой тройки» 2 ноября — 1 

декабря 1943 г. Вопрос об открытии Второго фронта во Франции. Возвращение Китая в число 

великих держав. Каирская декла рация. Роспуск Коминтерна. Нацистский «новый порядок» на 

оккупированных территориях. 

Геноцид. Холокост. Концентрационные лагеря. Вывоз населения для принудительных 

работ. Насильственное переселение. Массовое уничтожение военнопленных и гражданских 

лиц. Движение Сопротивления. Освободительные армии в Греции и Югославии. Партизанская 

война в Югославии. 

Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное на ступление Красной 

Армии в 1944 г. Операция «Багратион». Начало освобождения Европы. Открытие Второго 

фронта во Франции 6 июня 1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и покушение на 

Гитлера 20 июля 1944 г. Выход из войны бывших союзников Германии — Румынии, Болгарии, 

Венгрии, Финляндии. Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арден нах в 

январе 1945 г. Висло-Одерская операция Красной Армии в январе — феврале 1945 г. 

Освобождение Польши. Крымская (Ял тинская) конференция трёх держав 4—11 февраля 1945 

г. Берлин ская операция Красной Армии в апреле — мае 1945 г. и взятие 

Берлина. Безоговорочная капитуляция Германии 8 мая 1945 г. Решающая роль СССР в 

освобождении Европы. Берлинская (Потсдамская) конференция трёх держав 17 июля — 2 

августа 1945 г. Наступление союзников против Японии. Разгром японского фло та у о. Лейте в 

октябре 1944 г. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. 
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Вступление СССР в войну против Японии 8 августа 1945 г. и разгром Квантунской армии. 

Капитуляция Японии 2 сентября 1945 г. Окончание Второй мировой войны. 

Жертвы. Потери. Цена Победы для человечества. Решающий вклад СССР в победу. 

Тема 15. Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. Главный итог 

Второй мировой войны — разгром нацистской Германии, фашистской Италии и 

империалистической Японии. Победила Антигитлеровская коалиция государств, 

объединившаяся на демократической основе. Решающая роль СССР в Победе над фашизмом. 

Последствия Второй мировой войны. Введение в практику понятия преступления против 

человечности. Мирное урегулирование. Оккупация, демилитаризация, денацификация, 

демократизация и декартелизация Германии. Договоры с союзниками Германии. Распад 

Антигитлеровской коалиции. Сан-Францисская конференция и проблема мирного договора с 

Японией. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. 

Суды над коллаборационистами в Европе. Токийский процесс над главными японскими 

военными преступниками. 

Соревнование социальных систем 

Тема 16. Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 — первой 

половине 1950-х гг. Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный 

(биполярный). Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. 

Маккартизм — «охота на ведьм» в США. «Железный занавес» как символ раскола 

Европы и мира на две противоборствующие общественно-политические системы. Гонка 

вооружений и создание военно-политических блоков как проявление соперничества двух 

сверхдержав — СССР и США. Ядерное оружие — равновесие страха и сдерживающий фактор 

от прямого военного столкновения. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. План 

Маршалла. План Шумана. Начало западноевропейской интеграции. Раскол Германии. 

Образование ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 1948—1949 гг. Образование НАТО. Установление 

коммунистических режимов в Восточной Европе. Страны народной демократии. Создание 

Коминформа, Совета экономической взаимопомощи, Организации Варшавского договора. 

Раскол мира и Европы как главный признак «холодной войны». 

Тема 17. Международные отношения в 1950—1980-е гг. Международные отношения в 

условиях двухполюсного (биполярного) мира. Две тенденции в развитии международных 

отношений: противостояние и стремление к разрядке международной напряжённости. 

Ослабление международной напряжённости после смерти И. Сталина. Нормализация советско-

югославских отношений. Принцип «мирного сосуществования». Суэцкий кризис 1956 г. 

Доктрина Эйзенхауэра. Возобновление противостояния двух сверхдержав. Берлинский кризис 
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1958—1961 гг. Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Гонка вооружений и проблема 

разоружения. Договор о запрещении ядерных испытаний в трёх средах. Достижение Советским 

Союзом паритета — равенства в ядерных боезарядах с США. 

Начало разрядки международной напряжённости в начале 1970-х гг. Соглашение об 

ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ—1) и Договор о 

противоракетной обороне (ПРО). «Новая восточная политика» ФРГ. Хельсинкский акт 1975 г. 

Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Локальные и региональные 

конфликты, гражданские войны. Обострение международной обстановки в конце 1970-х — 

начале 1980-х гг. Перестройка и гласность в СССР. «Новое политическое мышление» М. С. 

Горбачёва. Возобновление советско-американского диалога. Соглашение о ликвидации ракет 

средней и меньшей дальности 1987 г. Тема 18. Завершение эпохи индустриального общества. 

1945—1970-е гг. «Общество потребления». Факторы, обусловившие экономический подъём в 

странах Запада в 1950—1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы. Бреттон-

Вудские соглашения. Либерализация мировой торговли. Создание ГАТТ, затем ВТО. 

Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. 

Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). Смешанная экономика как сочетание 

государственной собственности и регулирования с поощрением частнопредпринимательской 

инициативы. Неокейнсианство как политика поощрения спроса — массовому производству 

должно соответствовать массовое потребление. Государство благосостояния, его основные 

характеристики. «Общество потребления». Противоречия экстенсивного типа производства. 

Завершающая фаза зрелого индустриального общества, её атрибуты и символы. Особенности 

государства благосостояния в развитых странах мира. 

Тема 19. Кризисы 1970—1980-х гг. Становление постиндустриального 

информационного общества. Причины и сущность экономических кризисов 1974—1975 и 

1980—1982 гг. Предпосылки перехода к постиндустриальному информационному обществу. 

Перегруженность государства социальными обязательствами. Кризис растущего вширь и 

требовавшего всё новых ресурсов индустриального типа развития. Третья промышленно-

технологическая революция. Главные черты постиндустриального общества. Изменения в 

структуре занятости. Информация и знания как важнейшие факторы производства. Роль науки 

и образования в информационном обществе. Общество знаний. 

Экономика инноваций. Формирование новых ценностей. Индивидуализация 

производства, потребления, труда. Переход к демократическим формам правления как вектор 

исторического развития постиндустриального общества. Волна демократизации в мире с 1970-х 

гг. Переход к демократии Португалии, Греции, Испании. Уход с политической сцены 
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диктаторов в Латинской Америке. Свободные выборы в ряде стран Азии и Африки. Переход к 

демократии бывших социалистических стран в результат краха социализма как общественно-

политической системы в результате революций 1989—1991 гг. Тема 20. Экономическая и 

социальная политика. Неоконсервативный поворот. Политика «третьего пути». Три этапа в 

экономической и социальной политике стран Запада после Второй мировой войны: 

формирование государства благосостояния с широкими социальными гарантиями и 

вмешательством государства в экономику, неоконсервативный поворот с опорой на развитие 

частной инициативы рынка, политика «третьего пути» с отказом от крайностей первых двух 

подходов. Основания неконсервативного поворота: идеи самоорганизации рынка, монетаризм, 

теория предложения. Главные направления политики неоконсерваторов: приватизация, 

сокращение госрасходов, снижение налогов, поощрение предпринимательства, открытие 

экономики мировому рынку. Итоги неконсервативного поворота: бурное развитие новейших 

технологий информационного общества, формирование постиндустриальной экономики, 

ускорение процесса глобализации. 

Основания политики «третьего пути»: идеи социальной ответственности гражданского 

общества и государства перед малоимущими при поддержке частнопредпринимательской 

инициативы. Главные направления политики «третьего пути»: вложения в человеческий 

капитал (социальное обеспечение, образование, здравоохранение, наука). Итоги политики 

«третьего пути»: улучшение качества жизни, рост гражданской активности, сглаживание 

неравенства и контрастов богатства и бедности. 

Тема 21. Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. 

Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй половине ХХ 

— начале XXI в. Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических 

партий. Увеличение влияния социал-демократов и переход их на платформу умеренного 

реформизма. Социалистический интернационал. Прогрессивный альянс. Политический спектр. 

Мировоззренческие основы главных политических идеологий: консерватизма, либерализма, 

социализма. Подъём и крах коммунистических партий. Праворадикальные и экстремистские 

организации. Национализм. Гражданское общество в период индустриального развития. 

Рабочее движение. Антивоенное движение. Феминистское движение. Движение за права 

человека. Всеобщая декларация прав человека (1948). Причины появления новых социальных 

движений и расширения влияния гражданского общества во второй половине ХХ — начале 

ХХI в. Изменение роли гражданского общества в 1960-е гг. Новые левые. Хиппи. Движение за 

гражданские права. Май 1968 г. Движения гражданских инициатив. Группы взаимопомощи. 
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Волонтёры. Экологическое движение. Национальные, культурные, этнические и 

лингвистические движения. 

Тема для изучения на углублённом уровне. Соединённые Штаты Америки. Материал для 

самостоятельной работы и проектной деятельности. Предпосылки превращения США в центр 

мировой политики после окончания Второй мировой войны. Принципы внутренней и внешней 

политики США в 1945—2010-е гг. Отражение в политической истории США общих тенденций 

развития ведущих стран Запада. Демократы и республиканцы у власти. США — единственная 

сверхдержава в конце ХХ — начале XXI в. США в период администраций Д. Эйзенхауэра, Дж. 

Кеннеди, Л. Джонсона, Р. Никсона, Р. Рейгана, Б. Клинтона, Дж. Буша-младшего, Б. Обамы, Д. 

Трампа. 

Тема для изучения на углублённом уровне. Великобритания. Материал для 

самостоятельной работы и проектной деятельности. «Политический маятник»: лейбористы и 

консерваторы у власти. Социально-экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер — 

«консервативная революция». Э. Блэр — политика «третьего пути». Эволюция лейбористской 

партии. Северная Ирландия на пути к урегулированию. Расширение самоуправления — 

«деволюция». Конституционная реформа. Выход из Евросоюза. Великобритания в период 

правления М. Тэтчер, Э. Блэра, Д. Кэмерона, Т. Мей. · Тема для изучения на углублённом 

уровне. Франция. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. 

Социально-экономическая и политическая история Франции во второй половине ХХ — начале 

ХХI в. Идея «величия Франции» де Голля и её реализация. Социальные волнения 1968 г. и 

отставка генерала. Либеральный курс В. Жискар д’Эстена. Попытка «левого эксперимента» в 

начале 1980-х гг. Практика сосуществования левых и правых сил у власти. Париж — инициатор 

европейской интеграции. Франция в период президентства Ш. де Голля, Ф. Миттерана, Ж. 

Ширака, Н. Саркози, Ф. Олланда, Э. Макрона. 

Тема для изучения на углублённом уровне. Италия. Материал для самостоятельной работы 

и проектной деятельности. Итальянское «экономическое чудо». Политическая нестабильность. 

Убийство А. Моро. Мафия и коррупция. Операция «чистые руки». Развал партийной системы и 

формирование двух блоков: правых и левых сил. Особенности социально-экономического 

развития Италии. «Богатый» Север и «бедный» Юг. Правительство С. Берлускони. 

Тема для изучения на углублённом уровне. Германия. Материал для самостоятельной 

работы и проектной деятельности. Три периода истории Германии во второй половине ХХ — 

начале XXI в.: оккупационный режим (1945—1949), сосуществование ФРГ и ГДР (1949—1990-

е гг.), объединённая Германия (ФРГ с 1990 г.). Историческое соревнование двух социально-

экономических и политических систем в лице двух германских государств и его итоги. 
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«Социальное рыночное хозяйство» в ФРГ и создание основ тоталитарного социализма в ГДР. 

Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Правление К. Аденауэра, Г. Коля, Г. 

Шредера, А. Меркель. 

Тема 22. Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 

Общее и особенное в строительстве социализма. Утверждение основ тоталитарного 

социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические 

кризисы в Восточной Германии (1953), в Польше (1956), народное восстание в Венгрии в 1956 

г., «Пражская весна» в Чехословакии в 1968 г. Неудавшиеся попытки реформ. Революции 

1989—1991 гг. «Шоковая терапия». Основные направления преобразований в бывших странах 

социалистического лагеря, их итоги на рубеже ХХ— 

ХХI вв. Вступление в НАТО и Европейский союз. 

Тема для изучения на углублённом уровне. Латинская Америка. Материал для 

самостоятельной работы и проектной деятельности. Цивилизационные особенности стран 

Латинской Америки. Особенности индустриализации. Варианты модернизации. Национал-

реформистские и левонационалистические политические силы. Реформы и революции как путь 

решения исторических задач в регионе. Демократизация в латиноамериканских странах — 

тенденция в конце ХХ — начале ХХI в. Левый поворот. Аргентинский парадокс. Диктатуры и 

демократия. Куба — остров свободы. 

Тема 23. Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. Этапы 

деколонизации. Культурно-цивилизационные особенности развития конфуцианско-

буддистского региона, индобуддийско-мусульманского региона и арабо-мусульманского 

региона. Проблема сочетания модернизации и традиций. Азиатско-Тихоокеанской регион. 

Восточноазиатские «тигры» и «драконы». «Конфуцианский капитализм». Индокитай. 

Мусульманский мир. Классификация групп государств. Политическое развитие стран 

Тропической и Южной Африки. 

Тема для изучения на углублённом уровне. Мусульманские страны. Турция. Иран. Египет. 

Индонезия. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Основные 

модели взаимодействия внешних влияний и традиций в мусульманском мире. Роль военных в 

историческом развитии Турции. «Белая революция» и исламская революция в Иране. Этапы 

развития истории Египта. Демократия и умеренный ислам в Индонезии. 

Тема 24. Китай. Индия. Гражданская война в Китае 1946—1949 гг. и её итоги. Выбор 

путей развития. «Большой скачок» 1958—1962 гг. Реализация коммунистической утопии и её 

результаты. Мао Цзэдун. Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ Дэн Сяопина в 

Китае в 1978 г. Подавление выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. Особенности китайской 
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модели. Китай — первая экономика мира. Традиции и модернизация Китая. Проблемы 

индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. Дж. Неру. Роль партии 

Индийский национальный конгресс в истории страны. Реформы М. Сингха и их результаты. 

«Политический маятник». Модернизация и роль традиций в Индии. 

Тема для изучения на углублённом уровне. Япония. Новые индустриальные страны. 

Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Японское послевоенное 

«экономическое чудо». Роль традиций в экономическом рывке Японии. Преимущества, 

которые стали тормозом в развитии страны. Реформы Д. Коидзуми и их результаты. Тема 

Курильских островов в политике Японии. «Экономическое чудо» в странах Восточной Азии. 

Роль внешних факторов и традиций в развитии Новых индустриальных стран. Переход от 

авторитарных режимов к демократии. Особенности развития Южной Кореи. 

Современный мир 

Тема 25. Глобализация и новые вызовы XXI в. Предпосылки глобализации. 

Глобализация в сфере финансов, производства и мировой торговли, её последствия. Роль 

государства в условиях глобализации. Формирование глобального информационного и 

культурного пространства. Новые вызовы XXI в.: культурно-цивилизационные противоречия, 

фундаментализм и международный терроризм, проблема самоидентификации человека, 

регионализация, угроза нарастания разрыва между богатыми и бедными. Начало четвёртой 

промышленно-технологической революции: новые возможности и новые угрозы. 

Тема 26. Международные отношения в конце XX — начале XXI в. Окончание «холодной 

войны». США — единственная сверхдержава мира. Две тенденции в мировой политике: 

стремление США к утверждению своего лидерства и процессы формирования многополюсного 

мира. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция в мире. Формирование 

Европейского союза. Транстихоокеанское партнёрство. Шанхайская организация 

сотрудничества (ШОС). БРИКС. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ). Расширение и трансформация НАТО. Международные и региональные конфликты. 

Ближневосточный конфликт. Ирак в центре международных конфликтов. Международный 

терроризм. Талибан. Аль-Каида и ИГИЛ (запрещены в России и других странах). Военная 

операция России в Сирии. Конфликты на Балканах. 

Американо-российские отношения. 

Тема для изучения на углублённом уровне. Постсоветское пространство: политическое 

развитие, интеграционные процессы и конфликты. Материал для самостоятельной работы и 

проектной деятельности. Главные тенденции в развитии отношений на постсоветском 

пространстве. Предпосылки формирования евразийского интеграционного объединения. 
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Содружество независимых государств (СНГ). Образование Организации Договора о 

коллективной безопасности (ОДКБ). Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) в 

2001—2014 гг. Создание Евразийского экономического союза (ЕАС). Договор о Союзе 

Беларуси и России. Конфликты на постсоветском пространстве. Карабахский конфликт. 

Гражданская война в Таджикистане. Приднестровский конфликт. Абхазский и южноосетинский 

конфликты. Конфликт в Донбассе. 

Тема для изучения на углублённом уровне. Культура во второй половине XX — начале 

XXI в. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Завершение эпохи 

модернизма. Антифашистская литература. Философская литература. Литература 

экзистенциализма, авангарда, магического реализма. Европейская и нью-йоркская школа в 

изобразительном искусстве (1945—1960). Художественные направления (поп-арт, 

гиперреализм, концептуализм и др.). Информационная революция. Интернет и становление 

глобального информационного пространства. На пути к новому объяснению мира: теории 

саморазвития и глобальной эволюции. Формирование новых ценностей постиндустриального 

информационного общества. Постмодернизм и сотворчество читателя, зрителя. Главные черты 

эпохи постмодернизма в архитектуре, искусстве, кинематографе, литературе. 

Тематическое планирование  

10-11 классы (базовый уровень) 

№ п/п Тема урока Количество часов 

1 Введение 1 час 

2 Мир накануне и в годы Первой мировой 

войны 

5 часов 

3 Межвоенный период (1918—1939) 7 часов 

4 Вторая мировая война 3 часа 

5 Соревнование социальных систем 9 часов 

6 Современный мир 3 часа 

 Итого  28 часов 

 

10-11 классы (профильный уровень) 

№ п/п Тема урока Количество часов 

1 Введение 1 час 

2 Мир накануне и в годы Первой мировой 

войны 

5 часов 
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3 Межвоенный период (1918—1939) 14 часов 

4 Вторая мировая война 5 часов 

5 Соревнование социальных систем 26 часов 

6 Современный мир 8 часов 

7 Резерв  1 час 

 Итого  60 часов 

 

История России 

10-11 класс 

Базовый уровень 

Планируемые результаты 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения 

являются: 

• складывание российской идентичности, способности к её осознанию в поликультурном 

социуме, чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России, патриотизма, готовности к служению Отечеству, его защите; 

• формирование уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

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

уважения 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. 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование 

следующих умений: 

• 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; 
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• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

учебные и познавательные задачи; 

• искать и находить обобщённые 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; 

• развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией. 

Предметные результаты изучения истории подразумевают, что обучающиеся на 

базовом уровне научатся: 

• рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса; 

• определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

• представлять культурное наследие России и других стран; 

• работать с историческими документами; 

• сравнивать различные исторические документы, давать их общую характеристику; 

• критически анализировать информацию из различных источников; 

• соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

• использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

• использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

• составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

• работать с хронологическими таблицами, картами и схемами, читать легенду 

исторической карты; 
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• владеть предусмотренной программой основной современной терминологией 

исторической науки; 

• демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике; 

• оценивать роль личности в отечественной истории ХХ в.; 

• ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ в. и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Кроме того, ученики на углублённом уровне научатся: 

• владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

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

и процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

• характеризовать особенности исторического пути России, её роль в мировом 

сообществе; 

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

документов; 

• определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

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

исторические объяснения; 

• находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

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

• раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять 

и аргументировать своё отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и 

деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

• соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

• с опорой на факты, приведённые в учебной и научно-популярной литературе, 

обосновывать собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего 

времени; 

• применять приёмы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, её систематизации и представления в различных знаковых системах; 

• на основе комплексного использования энциклопедий, справочников изучать 

биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев; 
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• объяснять, в чём состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 

• на основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских 

раскопок, самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным 

результатам; 

• объяснять, в чём состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 

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

изложенной в Историко-культурном стандарте), проводить временной и пространственный 

анализ. 

Профильный уровень 

Планируемые результаты 

Личностные 

• осознание и готовность к практической реализации своей идентичности как 

гражданина своей страны, представителя этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, достижений 

и уроков исторического пути, пройденного страной, её народами; 

• понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и будущему; 

• уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод человека; 

толерантность; 

• способность к определению своей позиции и ответственному поведению; 

• понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважения к культуре 

своего и других народов; 

• готовность к международному диалогу, взаимодействию с представителями других 

народов, государств. 

Метапредметные 

• организовывать и регулировать свою деятельность с использованием понятийного и 

познавательного инструментария изучаемых областей знаний; 

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность 

выполнения действий; 
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• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

• осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, давать им оценку; 

• использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных информационных 

ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и 

критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, ясно и аргументированно излагать мысли; 

• владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые и 

исследовательские задачи; 

• представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных 

выступлений, в том числе с использованием наглядности (высказывания, монолог, беседа, 

сообщение, презентация, участие в дискуссии и др.), а также в виде письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

ин формации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

• оценивать собственные действия, учебные достижения. 

Предметные 

• отслеживать историческое событие, процесс в динамике; выделять периоды 

исторических событий, явлений, процессов и объяснять основания для их периодизации; 
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• владеть системными знаниями об основных этапах, процессах, ключевых событиях 

истории России и человечества, о месте своей страны во всемирной истории; 

• применять понятийный аппарат исторического знания для систематизации 

исторических фактов, раскрытия общего и особенного в развитии исторических общностей; 

• применять различные методы исторического анализа; 

• самостоятельно определять причины и отслеживать последствия исторических 

событий, явлений; 

• осуществлять сопоставительный анализ различных источников исторической 

информации для реконструкции на этой основе исторических ситуаций и явлений; 

• осуществлять структурный и смысловой анализ текста исторического источника; 

• критически анализировать и оценивать информационную значимость вещественных 

изобразительных источников; 

• конкретизировать обобщающие характеристики, теоретические положения об 

историческом развитии на фактическом материале; 

• применять знания из других предметных областей для анализа исторического объекта; 

• определять и обосновывать своё отношение к различным версиям и оценкам событий и 

личностям прошлого; 

• различать субъективные и объективизированные исторические оценки; 

• конструктивно применять исторические и историко-культурные знания в социальной 

практике, общественной деятельности, межкультурном общении. 

 

Содержание курса 

10-11 классы (базовый  и профильный уровни) 

Россия в Первой мировой войне 

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

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на Австро-

германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский 

прорыв и его значение. 

Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе 

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

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

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

Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения 

армии и создание общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение 
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государством карточной системы снабжения в городе и развёрстки в деревне. Война и 

реформы: несбывшиеся ожидания. 

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от 

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

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный 

блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах 

империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, 

интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли 

армии в жизни общества. 

Российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершённость и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические 

партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. 

Февраль—март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. 

Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные 

регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа его 

деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. 

Весна—лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во 

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

Всероссийский Поместный Собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова 

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

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

большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства 

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

Первые революционные преобразования большевиков Диктатура пролетариата как 

главное условие социалистических преобразований. Первые мероприятия большевиков в 

политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение 

Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской империи. 

Национализация промышленности. 

Декрет о земле и принципы наделения крестьян землёй. Отделение Церкви от 

государства и школы от Церкви. Созыв и разгон Учредительного собрания Слом старого и 

создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и формирование 
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многовластия на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и 

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

совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. Гражданская война и её последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 — весной 1918 г.: 

Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, 

Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация 

на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. 

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и 

основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских 

сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, 

правительства А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. Положение населения на 

территориях, занятых антибольшевистскими силами. Повстанчество в Гражданской войне. 

Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика военного коммунизма. 

Продразвёрстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчётов и 

административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. 

Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. 

Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав 

Советов в пользу чрезвычайных органов — ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности 

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

Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. 

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

фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и её значение. Эмиграция и 

формирование русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в 

конце 1921 — 1922 г. Идеология и культура периода Гражданской войны и военного 

коммунизма «Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. 

Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры 

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

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

Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных 

привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и 

общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, 

субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост 
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социальной напряжённости в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, 

чёрный рынок и спекуляция. 

Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на 

психологию населения. Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

Советский Союз в 1920—1930-е гг. СССР в годы нэпа. 1921—1928 гг. Катастрофические 

последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в начале 1920-х 

гг. Экономическая разруха. Голод 1921—1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного 

имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские 

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

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

Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения 

экономической ситуации. Замена продразвёрстки в деревне единым продналогом. Иностранные 

концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922—1924 гг. Создание 

Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки 

внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания 

«Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. — Герой Социалистического Труда). 

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

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

гг. Политика коренизации и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий 

и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба 

за власть. В. И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и возрастание 

роли партийного аппарата. Роль И. В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация 

оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. 

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация 

женщин. Молодёжная политика. Социальные лифты. Становление системы здравоохранения. 

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

детского досуга. 

Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей 

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

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

Советский Союз в 1929—1941 гг. 

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

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих 
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и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация 

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

Коллективизация сельского хозяйства и её трагические последствия. Раскулачивание. 

Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. Национальные и 

региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 1932—1933 гг. как следствие 

коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных 

республиках. Днепрострой. Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные 

заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей 

промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация 

народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и 

издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация 

безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение культа личности Сталина. 

Малые культы представителей советской элиты и региональных руководителей. Партийные 

органы как инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в 

поддержании диктатуры. 

Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление 

идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые 

политические репрессии 1937—1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты 

репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против 

священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его 

контингента. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении 

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

Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 

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

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

отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. 

Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские 

обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». 

Обновленческое движение в Церкви. Положение нехристианских конфессий. 

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

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

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

особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной 

письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. 
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Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. Создание 

«нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и 

советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. 

Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды лётчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность 

военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Героя Советского Союза 

(1934) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования — к массовой 

средней школе. Установление жёсткого государственного контроля над сферой литературы и 

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

Социалистический реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х гг. 

Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых 

научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся учёные и конструкторы 

гражданской и военной техники. Формирование национальной интеллигенции. Общественные 

настроения. Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по сравнению с 

периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. 

Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. 

Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. 

Возвращение к традиционным ценностям в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры 

и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные 

организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. 

Личные подсобные хозяйства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920—1930-е гг. Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концепции построения социализма в одной стране. Деятельность Коминтерна как 

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

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

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной 

безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооружённые конфликты 

на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 

освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных 

тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. 

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

СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и 

Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией. 
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Наш край в 1920—1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. Первый период войны (июнь 1941 — 

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

Вторжение Германии и её 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. И. В. Сталин — Верховный главнокомандующий. Роль 

партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское 

сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона 

Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны». Битва за Москву. 

Наступление гитлеровских войск. Москва на осадном положении. Парад 7 ноября на Красной 

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

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

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

трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. Дорога жизни. Перестройка 

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

военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. 

«Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. 

Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. 

Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над 

заключёнными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных 

ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. 

Развёртывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 — 1943 

г.). Сталинградская битва. Германское наступление весной—летом 1942 г. Поражение 

советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение 

неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. 

Разгром окружённых под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной 

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

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

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

Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной Армии 

летом-осенью 1943 г. Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 

сопротивления Ленинграда. Развёртывание массового партизанского движения. 

Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы 
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для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание 

гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. 

Генерал Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории 

СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943—1946 гг. Человек и 

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

Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. 

Самоотверженный труд учёных. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в Фонд 

обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая 

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

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

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

Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских 

и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священная война» — призыв 

к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, учёные в условиях 

войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное 

творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и Церковь в годы войны. Избрание на 

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

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

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

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

советско-германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944 

— сентябрь 1945 г.). Завершение освобождения территории СССР. Освобождение 

Правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. 

Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной 

Армии. Боевое содружество Советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. 

Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. 

Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после её окончания. 

Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944—1945 

гг. Восстановление хозяйства в освобождённых районах. Начало советского «атомного 

проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации 

репрессированных народов. Взаимоотношения государства и Церкви. Поместный Собор 1945 г. 

Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 

г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии. 
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Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 

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

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

Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. 

Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. 

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

войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных 

преступников. 

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

антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения политической карты 

Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 гг. Поздний сталинизм (1945—1953) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания 

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

Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная 

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

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

приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск 

гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское 

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

восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. 

Советский «атомный проект», его успех и значение. Начало гонки вооружений. Положение на 

послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая 

торговля. Голод 1946—1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947). Сталин 

и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних 

эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. 

«Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского 

антифашистского комитета. Т. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период 

восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. 

Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» 

и «новых» республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. 

Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование 

биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со 
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странами «народной демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с 

Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). 

Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее. И. В. Сталин в оценках 

современников и историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х — первая половина 1960-х гг. Смена политического курса. 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в советском руководстве. Переход 

политического лидерства к Н. С. Хрущёву. Первые признаки наступления «оттепели» в 

политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и 

разоблачение культа личности Сталина. Реакция на доклад Хрущёва в стране и мире. Частичная 

десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало 

реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. 

Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка 

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

единоличной власти Хрущёва. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

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

Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие 

«железного занавеса». Всемирный фестиваль молодёжи и студентов 1957 г. Популярные 

формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Начало Московских 

кинофестивалей. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки 

создания «советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы 

общественной жизни: «кафе» и «кухни». Стиляги. Хрущёв и интеллигенция. Антирелигиозные 

кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и тамиздат. 

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

перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных 

земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. 

Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало 

освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полёты Ю. А. Гагарина и 

первой в мире женщины-космонавта В. В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление 

гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. 

Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре 

советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. 

Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. 
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Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. 

ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового 

человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные 

программы. Реформа системы образования. Движение к «государству благосостояния»: 

мировой тренд и специфика советского «социального государства». Общественные фонды 

потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущёвки». Рост 

доходов населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс 

советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного 

имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, 

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

1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 

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

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

негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение 

Н. С. Хрущёва и приход к власти Л. И. Брежнева. Оценка Хрущёва и его реформ 

современниками и историками. 

Наш край в 1953—1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х — начале 1980-х гг. 

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

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-

х гг. Новые ориентиры аграрной политики. 

«Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого 

социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения и 

проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой 

экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала 

экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост 

масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские 

научные и технические приоритеты. 

МГУ им М. В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. 

Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в 

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

энергетического комплекса (ТЭК). 

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

Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема 
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неперспективных деревень. Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных 

социальных слоёв. 

Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. 

Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. 

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

обществе. Дефицит и очереди. 

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

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

Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 

Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А. Д. Сахаров и А. И. 

Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензура и самиздат. Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. 

Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание международной напряжённости. «Холодная 

война» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». Пражская весна и снижение 

международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического 

паритета с США. Политика разрядки. Сотрудничество с США в области освоения космоса. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в 

Афганистан. Подъём антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис 

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

Наш край в 1964—1985 гг. 

Политика перестройки. Распад СССР (1985—1991) Нарастание кризисных явлений в 

социально-экономической и идейно-политической сферах. Резкое падение мировых цен на 

нефть и его негативные последствия для советской экономики. М. С. Горбачёв и его окружение: 

курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и её противоречивые результаты. 

Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. 

Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление 

коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. 

Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъём гражданской активности 

населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и 

дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция «социализма с 

человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической 

жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое 

мышление» Горбачёва. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и провозглашение 

руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. 
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Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и 

Организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск 

из Центральной и Восточной Европы. 

Завершение «холодной войны». Отношение к М. С. Горбачёву и его 

внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской 

политической системы. XIX конференция КПСС и её решения. Альтернативные выборы 

народных депутатов. Съезды народных депутатов — высший орган государственной власти. 

Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной 

Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. 

Раскол в КПСС и создание Компартии РСФСР. Подъём национальных движений, нагнетание 

националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки её 

решения руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, 

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

Последний этап перестройки: 1990—1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о 

руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС. Первый съезд 

народных депутатов 

РСФСР и его решения. Превращение Б. Н. Ельцина в единого лидера демократических 

сил. Противостояние союзной (Горбачёв) и российской (Ельцин) власти. Введение поста 

президента и избрание М. С. Горбачёва Президентом СССР. 

Избрание Б. Н. Ельцина Президентом РСФСР. Учреждение в РСФСР Конституционного 

суда и складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» 

(союзного и республиканского законодательства). 

Углубление политического кризиса. Усиление центробежных тенденций и угрозы 

распада СССР. Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на 

Северном Кавказе. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии 

о путях обновления Союза ССР. План автономизации — предоставления автономиям 

статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного 

договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста 

Президента РСФСР. 

Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. 

Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. 

Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 

1991 г.: конфискационная денежная реформа, трёхкратное повышение государственных цен, 
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пустые полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на 

потребительском рынке. 

Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и 

переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к 

рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. 

Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях. 

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

Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачёва. Распад КПСС. Ликвидация 

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

независимости Украины. Оформление фактического распада СССР 

и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинские соглашения). Реакция мирового сообщества на 

распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как 

преемник СССР на международной арене. Горбачёв, Ельцин и перестройка в 

общественном сознании. М. С. Горбачёв в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985—1991 гг. 

Российская Федерация в 1992—2019 гг. 

Становление новой России (1992—1999) 

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

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

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

Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая 

терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и 

падение жизненного уровня населения. Безработица. Чёрный рынок и криминализация жизни. 

Рост недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности 

осуществления реформ в регионах России. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 

1992—1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-

конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский 

референдум 1993 г. — попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б. Н. 

Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из 

политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия 

Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел 

Белого дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. 

Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. Ликвидация 
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Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие Конституции 

России 1993 г. и её значение. Полномочия Президента как главы государства 

и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. 

Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной символики. 

Итоги радикальных преобразований 1992—1993 гг. Обострение межнациональных и 

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

отдельных соглашений Центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ 

восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной 

целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского 

фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. 

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

Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и 

увеличения зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация 

экономики на производственный и энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и 

мелкого 

предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от 

экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных 

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

настроения россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале социологических 

исследований. Представления о либерализме и демократии. Проблемы формирования 

гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. 

Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и 

науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и 

детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально 

незащищённых слоёв. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

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

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

Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «Большой семёрке». Усиление антизападных 

настроений как результат бомбёжек Югославии и расширения НАТО на восток. Россия на 

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

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

многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические партии и 

движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские 
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выборы 1996 г. Политтехнологии. «Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. 

Правительства В. С. Черномырдина и Е. М. Примакова. Обострение ситуации на Северном 

Кавказе. Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в 

Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б. Н. Ельцина. Б. Н. Ельцин в оценках 

современников и историков. 

Наш край в 1992—1999 гг. 

Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации Политические и 

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

Д. А. Медведева. Президентские выборы 2012 и 2018 гг. Избрание В. В. Путина 

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

Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. 

Разграничение властных полномочий Центра и регионов. Террористическая угроза. Построение 

вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое 

развитие в 2000-е гг. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. 

Экономический подъём 1999—2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль 

нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в 

системе мировой рыночной экономики. Социальная и профессиональная структура. Занятость и 

трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления 

государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. 

Реформирование образования и науки. Особенности развития культуры. Демографическая 

статистика. Государственные программы демографического возрождения России. Разработка 

семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа 

жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Воссоединение Крыма с 

Россией. Укрепление обороноспособности страны. Повседневная жизнь. Качество, уровень 

жизни и размеры доходов разных слоёв населения. Общественные представления и ожидания в 

зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

Внешняя политика в конце XX — начале XXI в. Внешнеполитический курс В. В. 

Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных 

отношениях. Современная концепция российской внешней политики в условиях 

многополярного мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании 

локальных конфликтов. СНГ и ЕАЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в 

Совет Европы. Деятельность «Большой двадцатки». Вступление России в ВТО. 
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Дальневосточное и другие направления политики России. Культура и наука России в конце XX 

— начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ как «четвёртой власти». 

Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Основные 

достижения российских учёных. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. 

Передача государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. Особенности 

развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, 

изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 

Наш край в 2000—2019 гг. 

Тематическое планирование 

10-11 классы (базовый уровень) 

№ п/п Тема урока Количество часов 

1 Россия в годы «великих потрясений» 5 часов 

2 Советский Союз в 1920—1930-е гг. 10 часов 

3 Великая Отечественная война 1941—1945 

гг. 

6 часов 

4 СССР в 1945—1991 гг. 16 часов 

5 Российская Федерация 5 часов 

 Итого  42 часа 

 

10-11 классы (профильный уровень) 

№ п/п Тема урока Количество часов 

1 Россия в годы «великих потрясений» 12 часов 

2 Советский Союз в 1920—1930-е гг. 15 часов 

3 Великая Отечественная война 1941—1945 

гг. 

11 часов 

4 СССР в 1945—1991 гг. 27 часов 

5 Российская Федерация 15 часов 

 Итого  80 часов 

 

География, предметная область  «Общественные науки» 

В системе образования география как учебный предмет занимает важное место в 

формировании общей картины мира, географической грамотности, необходимой для 

повседневной жизни, навыков безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни, а также в воспитании экологической культуры, формирования собственной позиции по 

отношению к географической информации, получаемой из СМИ и других источников. 
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География формирует географическое мышление – целостное восприятие всего спектра 

природных, экономических, социальных реалий. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического применения 

научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей общественных, 

естественных, математических и гуманитарных наук. 

В соответствии с ФГОС СОО география может изучаться на базовом и углубленном 

уровнях.  

Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников, в том числе на 

формирование целостного восприятия мира. 

Изучение географии на углубленном уровне предполагает полное освоение базового 

курса и включает расширение предметных результатов и содержания, ориентированных на 

подготовку к последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний; формирование умения применять 

полученные знания для решения практических и учебно-исследовательских задач в 

измененной, нестандартной ситуации. Изучение предмета на углубленном уровне позволяет 

сформировать у обучающихся умение анализировать, прогнозировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, моделировать и проектировать 

территориальные взаимодействия различных географических явлений и процессов. 

 

ПРОГРАММА ПО ГЕОГРАФИИ. 10 — 11 КЛАССЫ. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Авторы А. П. Кузнецов, Э. В. Ким 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс «География. 10—11 классы. Базовый уровень» является завершающим курсом, 

для которого содержание курса школьной географии основной школы является базой для 

изучения географических закономерностей, гипотез, теорий и основой для уровневой и 

профильной дифференциации в старшей школе. 

Содержание курса отвечает Фундаментальному ядру содержания образования в части 

«География» и реализует идеи Концепции духовно-нравственного воспитания и развития 

гражданина России. Данный курс посвящен изучению социальной географии современного 

мира и выявлению места и роли России в современном мире. Соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта. 

Главной целью изучения курса является создание у учащихся систематизированного 

целостного представления о закономерностях развития мирового хозяйства, формирования 

политической карты мира, принципах размещения хозяйства, о пространственном 

функционировании экономических законов на неоднородных в природном и хозяйственно-

культурном отношении территориях современного мира, о роли географии в их познании. 

Одной из важнейших задач курса является формирование у учащихся умений, необходимых 

для самостоятельного понимания и анализа процессов и явлений современного мира. 

Таким образом, содержание курса: 

 обеспечивает достижение предметных результатов путем формирования у учащихся 

целостной системы комплексных знаний о современном мире, о закономерностях размещения 

населения и хозяйства, об особенностях, динамике и территориальных следствиях главных 

социально-экономических процессов, проблемах взаимодействия общества и природы; 

 организовано в соответствии с принципами системно-деятельностного подхода, оно 

направляет и организует деятельность учащихся, давая им возможность работать с 
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информацией, представленной в разном виде, и вырабатывать таким образом разнообразные 

метапредметные умения; 

 создает мотивацию для изучения предмета; 

 способствует реализации интересов и развитию творческого потенциала, а в конечном 

итоге формированию глубокой разносторонней личности учащихся. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ БАЗОВОГО КУРСА ЕОГРАФИИ 

Предметные результаты: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

2) дальнейшее развитие географического мышления для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей 

и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-

экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы 

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

 

Метапредметные результаты: 

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, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6)  умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 
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9) владение навыками познавательной рефлексии как осознание совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Личностные результаты отражают: 

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

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

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

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

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

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

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

общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

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

сотрудничать для их достижения; 

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. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Раздел I. Географическая картина мира (24 ч) 

ВЕДЕНИЕ 

             География как наука. Методы географических исследований. Источники 

географической информации. Уникальная роль географии в системе наук: формирование 

образа конкретной территории. Основная цель современной географии — обоснование путей 

рациональной организации общества, изучение процессов взаимодействия природы и общества 

на конкретной территории. История развития географической науки; основные этапы. 
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Структура современной географии; физико-географические и общественные географические 

науки, картография. 

Элементы научных знаний: учения, теории, законы, концепции, гипотезы, понятия и 

термины.  

Источники географической информации: экспедиционные наблюдения, исторические 

документы, статистика, средства массовой информации (периодические издания, радио, 

телевидение, Интернет), учебные материалы (учебники, атласы, справочники и пр.). 

Методы географических исследований: описательный, сравнительный, картографический, 

статистический, моделирования, геоинформационный. 

 

ТЕМА 1. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

             Природные условия и природные ресурсы — основа экономического 

развития. Классификация природных ресурсов по характеру их использования: для 

промышленности, сельского хозяйства и отдыха человека (рекреационные). Понятие о 

природно-ресурсном потенциале. 

Территория как главный ресурс для экономического развития. Основные направления 

использования территории: для проживания людей, для ведения хозяйства, основа 

географического разделения труда, сфера геополитических интересов различных стран. 

Понятие об экономически эффективной территории. 

Особенности пространства Мирового океана; его природная специфика, политическое и 

экономическое значение. 

Понятие о ресурсообеспеченности территорий и стран мира. 

Взаимодействие общества и природной среды. Влияние природной среды на 

антропологические характеристики человека, его образ жизни, хозяйственную деятельность (в 

том числе и на специализацию хозяйства). 

История взаимоотношений природы и человека. Постоянное расширение масштабов 

вторжения человека в природу. Формирование ноосферы. Учение В. И. Вернадского о 

ноосфере. 

География природопользования. Развитие человечества как история взаимоотношений 

человека и природы. Понятие о природопользовании. Рациональное и нерациональное 

природопользование. Типология стран по особенностям природопользования. Отрицательные 

последствия нерационального природопользования; истощение многих видов природных 

ресурсов и ухудшение их качества. Основные методы рационального природопользования: 

экономические, технологические, санитарно-гигиенические. 

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  1. Анализ ресурсообеспеченности стран мира с точки 

зрения перспектив их экономического развития (выполняется на основе работы с картогра-

фическими и статистическими материалами). 2. Территория как ресурс. Сравнительная 

характеристика двух стран на основе работы с картографическими источниками информации. 

 

ТЕМА 2. НАСЕЛЕНИЕ МИРА 

Численность и воспроизводство, половой и возрастной состав населения мира. 

Динамика численности населения мира в ХХ—XXI вв. Типы воспроизводства населения: 

традиционный, переходный и современный. Особенности естественного движения населения в 

странах трех типов воспроизводства. Концепция демографического перехода и его социально-

экономическая основа. Демографическая политика и ее основные виды (ограничительная, 

стимулирующая). Возрастная структура населения различных регионов мира; «зрелые» и 

«молодые» регионы. Старение нации и омоложение населения — в возрастной структуре 

мирового населения. Продолжительность предстоящей жизни населения и ее региональные 

различия. Парадокс полового состава мирового населения: преобладание мужского населения в 

мире и преобладание женского населения в большинстве стран мира. Половозрастные 

пирамиды и их анализ. 
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Географический рисунок мирового населения. Географическая история расселения 

человека по планете. Основные особенности современного размещения населения. Плотность 

населения и отличия; ареалы повышенной плотности населения. Три типа размещения 

населения: городской, сельский, кочевой; их мировая география. 

Понятие об урбанизации, ее основные этапы (формирующаяся, развитая и зрелая 

урбанизация) и их специфика. Урбанизация в развитых и развивающихся странах. Миграции 

населения, их критерии и виды. Внутренние и внешние, постоянные и временные миграции. 

Человечество — мозаика рас и народов. Расовый состав населения мира и его 

региональные особенности. 

Понятие об этносе (народе). Этнические процессы в современном мире: объединение, 

разъединение, консолидация. Национальный состав населения мира; одно-, дву- и много-

национальные страны. Классификация народов мира по языковому принципу; основные 

языковые семьи и группы и особенности их размещения. 

Современная география религий. Религии (мировые, этнические, традиционные). Очаги 

возникновения и современная география распространения основных религий. География 

паломничества к святым местам. Особенности религиозного состава населения стран мира. 

Храмовые сооружения как элемент культурного ландшафта; их основные виды. 

Уровень и качество жизни населения. Уровень и качество жизни как основные критерии, 

определяющие условия жизни людей. Основные показатели уровня жизни населения: размеры 

доходов, размеры производства продукции в расчете на душу населения. Богатые и бедные 

страны мира. Уровень бедности, справедливость в распределении доходов населения. Качество 

жизни населения и его составляющие: экономическая, экологическая и социальная. Индекс 

человеческого развития (ИЧР) как показатель качества жизни населения. 

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  1. Анализ современного состояния естественного 

движения населения мира. 2. Географические аспекты современной урбанизации. 3. Составле-

ние характеристики идеального города-«экополиса». 

 

ТЕМА 3. ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

      Особенности развития современного всемирного хозяйства. Понятие о всемирном 

(мировом) хозяйстве; основные этапы его развития. Факторы формирования всемирного 

хозяйства: глобализация, интернационализация, научно-техническая революция (НТР), 

социализация. Научно-технический прогресс и НТР. Научно-технический потенциал и его 

составляющие. Глобализация как всемирный процесс; ее проявления в экономической, 

политической и социальной сферах жизни современного общества. Всемирное хозяйство в 

эпоху глобализации; широкое развитие процессов транснационализации и экономической 

интеграции. Географические аспекты экономической интеграции и деятельности 

транснациональных корпораций (ТНК). Главные интеграционные объединения. Человек в 

современном всемирном хозяйстве. 

Факторы размещения хозяйства. Понятия о факторах размещения производства. 

Основные факторы размещения хозяйства и их характеристика: территория, природно-ре-

сурсный потенциал, экономико-географическое положение, трудовые ресурсы, потребитель, 

транспорт и связь, научно-технический потенциал. Изменение роли факторов в процессе 

исторического развития хозяйства. Типы промышленных районов: старопромышленные, новые 

промышленные районы, районы концентрации новейших производств. Государственная 

региональная политика. 

«Кто есть кто» в мировой экономике. Страны мира во всемирном хозяйстве. Основные 

экономические показатели, определяющие место страны: размеры (масштабы), структура, 

темпы и уровень развития экономики. Показатели размеров экономики: валовой внутренний 

продукт (ВВП) и валовой национальный продукт (ВНП); страны-лидеры по размерам ВВП. 

Структура хозяйства и соотношение важнейших сфер экономики (сельского хозяйства, 

промышленности и непроизводственной сферы) по занятости населения и стоимости 
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произведенной продукции. Различия в темпах экономического развития в странах мира на 

рубеже ХХ—XXI вв.; их социально-экономическая обусловленность. Основные показатели, 

характеризующие уровень экономического развития страны: ВВП на душу населения, про-

изводительность труда, доля наукоемкой продукции в производстве и экспорте и др. 

     Мировое аграрное производство. Значение аграрного производства. Страны-лидеры 

в производстве сельскохозяйственной продукции. Структура производства в мировом сельском 

хозяйстве и ее региональные различия. Структура и география мирового растениеводства; 

ведущая роль зерновых и технических культур (главные культуры). География мирового 

животноводства; особенности размещения скотоводства, свиноводства и овцеводства. Уровень 

развития сельского хозяйства и его показатели (производительность труда, производство 

продукции в расчете на душу населения и единицу сельскохозяйственных угодий, уровень 

механизации и химизации, самообеспеченность страны продовольствием и др.). 

Горнодобывающая промышленность мира. Горнодобывающая промышленность во 

всемирном хозяйстве. Структура добычи минерального сырья; особая роль топлива 

металлических руд. Изменения в структуре производства и географии мировой топливной 

промышленности. Особенности географии добычи минерального сырья. Страны-лидеры в 

добыче полезных ископаемых; ведущие и главные горнодобывающие державы. Актуальные 

проблемы развития горнодобывающей промышленности мира: ресурсообеспеченность, 

рациональное использование, резкие колебания цен на сырье и пр. 

Обрабатывающая промышленность мира. Роль обрабатывающей промышленности во 

всемирном хозяйстве. Особенности географии мировой обрабатывающей промышленности; 

ведущая роль стран Азии, страны-лидеры. Прогрессивные сдвиги в структуре обрабатывающей 

промышленности; ведущая роль машиностроения и химической промышленности. Структура 

мирового машиностроения; особое значение автомобильной промышленности (ее современная 

география). 

Непроизводственная сфера мирового хозяйства. Место непроизводственной сферы в 

мировом хозяйстве. Структура непроизводственной сферы: услуги, финансы, транспорт и связь, 

внутренняя торговля, управление. Особенности географии отдельных секторов 

непроизводственной сферы. Главные виды деловых и потребительских услуг; их география. 

Мировая транспортная система. Транспортная система мира; ее география; влияние НТР; 

роль отдельных видов транспорта. Обеспеченность транспортными путями. Типы 

конфигурации транспортной сети. География главных мировых грузопотоков. Уровень 

развития транспорта и его показатели. 

Современная информационная экономика. Развитие информационной экономики и 

информационной индустрии в постиндустриальную эпоху. Структура и география инфор-

мационной экономики. Основные виды информационных услуг. Типы научно-

производственных центров: технополисы, города науки, технопарки; их географическая специ-

фика. 

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  1. Структура производства в мировом сельском 

хозяйстве и ее региональные различия. 2. Географические сдвиги в размещении 

промышленности мира. 3. География горнодобывающей промышленности мира. 4. Анализ 

картографических источников информации (атлас, карты в учебнике и пр.). Составление на их 

основе географических характеристик отдельных производств мирового хозяйства. 

Современные мирохозяйственные связи. Международное географическое разделение 

труда (МГРТ) как основа развития международных экономических отношений (МЭО). Труды 

Н. Н. Баранского. Международная специализация производства и ее виды: межотраслевая, 

предметная, технологическая и подетальная. Подетальная специализация и международное 

кооперирование производства. Масштабы участия стран в МЭО; ведущая роль стран-лидеров 

(США, Япония, Китай, Германия). Степень участия стран в МЭО; различный уровень 

«открытости» их экономики. Понятие о международной конкурентоспособности стран; 

определяющие ее факторы. Основные формы МЭО: международная специализация и 
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кооперирование производства, внешняя торговля товарами, внешняя торговля услугами 

(финансовые отношения, торговля научно-техническими знаниями, международный туризм, 

международный рынок рабочей силы). 

Внешняя торговля товарами. Динамичное развитие внешней торговли как свидетельство 

дальнейшей интернационализации производства. Прогрессивные сдвиги в структуре внешней 

торговли — постоянное увеличение доли готовой промышленной продукции и уменьшение 

доли сырья. Особенности географии мировой внешней торговли; ведущая роль стран-лидеров. 

Главные торговые потоки: внутриевропейская и внутриазиатская торговля. Баланс (сальдо) 

внешней торговли; факторы его формирования и экономическая роль. Уровень развития 

внешней торговли. 

     Международные финансовые отношения. Международные финансовые отношения 

(МФО) как совокупность трех мировых рынков — валютного, кредитного и инвестиционного. 

Понятие о валюте; виды валют (национальная, иностранная, коллективная, резервная). Главная 

коллективная валюта — евро и география ее распространения. Доллар США и евро — 

основные резервные валюты мира. География мировой валютной торговли. Валютные резервы 

и золотой запас стран мира; источники их формирования и экономическая роль. Роль 

международных кредитов в развитии экономики; государственное и частное кредитование. 

Внешняя задолженность стран мира; причины ее образования и возможности ликвидации. 

Мировой рынок инвестиций и его география. Новые мировые финансовые центры и специфика 

их деятельности («налоговые гавани» и офшоры). 

Международный туризм. Экономическая роль международного туризма. Классификация 

видов туризма — приморский, морской круизный, горнолыжный, познавательный, 

религиозный паломнический и др., их география. Основные туристические потоки — 

внутриевропейский, американоевропейский. Регионы и страны-лидеры международного ту-

ризма; ведущая роль Европы, европейских стран (Франции, Испании и Италии), а также США и 

Китая. 

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  1. География современной внешней торговли (работа с 

картографическими и статистическими источниками информации). 2. Международные 

финансовые отношения. 3. Работа с картографическими и статистическими источниками 

информации (атлас, карты в учебнике, статистические данные и пр.). 

 

Раздел II. Многоликая планета (39 ч) 

ТЕМА 4. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЛИК РЕГИОНОВ И СТРАН МИРА 

Общая характеристика регионов и стран мира. Понятие о географическом регионе и 

субрегионе. Части света как историко-географические регионы мира; их географическое 

наследие и географическая специфика. Географическое наследие включает в себя элементы 

культуры и цивилизации, оказавшие большое влияние на современные географические 

особенности региона. Географическая специфика региона, историко-географический анализ 

пространственного рисунка размещения населения и хозяйства. Особенности состава каждого 

региона мира. Место регионов в современном мире. Политическая карта как «политический 

портрет мира»; ее особенности. Государства и страны на политической карте. Особенности 

территории стран — географическое положение, величина, конфигурация. Государственное 

устройство стран мира: формы правления (республики и монархии) и территориально-госу-

дарственное устройство (унитарные страны и федерации). Специфика государственного 

устройства некоторых стран мира — абсолютные и теократические монархии, страны 

Содружества и др. Непризнанные государства на карте мира. 

Геополитический образ мира. Понятие о геополитике. Составляющие геополитики: 

определение сферы геополитических интересов страны, построение системы отношений с 

различными странами, разработка методов обеспечения интересов государства. Сферы 

геополитических интересов различных стран мира и методы обеспечения геополитических 

интересов страны — экономические, политические, военные, культурологические и др. 



 

354 
 

 

Геополитическое положение стран мира и его составляющие — экономическая и военная мощь, 

ресурсный потенциал и др. Современная геополитическая ситуация в мире. Политическая 

география как ветвь географической науки. 

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  1. Оценка геополитического положения страны. 2. 

Сравнительная оценка геополитического положения двух стран. 3. Геополитическое положение 

страны — категория историческая. 

 

ТЕМА 5. ЗАРУБЕЖНАЯ ЕВРОПА 

Зарубежная Европа в современном мире. Место зарубежной Европы: небольшая 

территория и численность населения, ограниченный природно-ресурсный потенциал, крупный 

экономический и военный потенциал, большой геополитический вес. Политическая карта и 

изменения на ней во второй половине ХХ в. Высокая степень заселенности территории. 

«Старение нации» и массовая иммиграция. Зрелая урбанизация; крупнейшие агломерации и 

мегалополисы. Однородность этнического и религиозного состава населения большинства 

стран. Этнические и конфессиональные проблемы и конфликты. Крупный экономический 

потенциал, ведущие позиции в системе международных экономических отношений. Европа — 

зона активных интеграционных процессов. Влияние интеграции на географию хозяйства 

региона. Особенности географического (пространственного) рисунка европейского хозяйства: 

высокая степень освоенности территории, единое экономическое пространство. Основные 

этапы формирования европейского экономического пространства: начало нашей эры, периоды 

раннего и развитого феодализма, эпоха позднего феодализма и Великих географических 

открытий, ХШ—XIX вв., первая и вторая половина ХХ в. Современный пространственный 

рисунок европейского хозяйства; главное экономическое ядро, основные экономические 

ареалы, экономическая ось. 

Внутренние географические различия в Европе. Северная Европа. Норвегия — 

природная среда в жизни человека. Природные, политические и социально-экономические 

различия внутри зарубежной Европы. Географические субрегионы и их специфика. Различные 

варианты выделения субрегионов. Северная Европа: приморское положение; морские, лесные, 

гидроэнергетические ресурсы; малая числен - ность населения и высокие стандарты жизни; 

старые (рыболовство, лесное хозяйство, судоходство и пр.) и новые (добыча нефти и 

природного газа, электроника и пр.) отрасли международной специализации хозяйства. 

Природные условия и природные ресурсы как основа зарождения и развития хозяйства 

Норвегии. Особая роль моря в жизни норвежцев. Традиционные виды хозяйства: морское и 

лесное хозяйство, горно-металлургическое производство. Развитие рыболовства, морского 

транспорта, целлюлозно-бумажной и алюминиевой промышленности. Нефтяная эпоха в жизни 

Норвегии; изменения в структуре хозяйства и новая международная специализация страны; 

значительное повышение уровня жизни населения. Особенности размещения населения и 

хозяйства страны: особая роль прибрежных районов и столичной агломерации. 

Средняя Европа. Германия — «экономический локомотив Европы». Географический 

облик Средней Европы: значительная численность населения, массовая иммиграция; крупный 

экономический потенциал и ведущая роль стран субрегиона в мировом хозяйстве и 

международных экономических отношениях, крупномасштабное развитие всех основных 

производств; экологические проблемы. 

Историко-географические и социальные факторы превращения Германии в европейского 

лидера. Длительная политическая раздробленность Германии; поздняя индустриализация. 

Раскол и объединение Германии во второй половине ХХ в. Географическое положение 

Германии в Европе: «ключевое» центральное положение, высокая степень соседства (большое 

количество стран-соседей). Ограниченный природно-ресурсный потенциал страны; 

значительные ресурсы угля и калийных солей; благоприятные агроклиматические ресурсы. 

Крупная численность населения; «нулевой» прирост населения и массовая иммиграция. 

Традиционные трудовые навыки населения. Возрастающая роль немецкого языка в 
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современном мире. Крупные масштабы и высокий уровень развития хозяйства страны. Высокая 

экспортность производства; активное участие в системе международных экономических 

отношений. «Полицентрический» пространственный рисунок немецкого хозяйства и его 

исторические корни. Ведущая роль крупнейших промышленно-городских агломераций. 

Средняя Европа. Многоликая Франция. Особенности географического положения и 

природных условий Франции. Многообразие природных ландшафтов страны. Население 

Франции: черты сходства и отличия в сравнении с другими европейскими странами. Особая 

роль Парижа и столичной агломерации. Национальный состав населения; иммигранты и 

национальные меньшинства, особенности их размещения. Значительные масштабы и высокий 

уровень развития французского хозяйства. Отрасли международной специализации — 

агропромышленный и военно-промышленный комплексы, туризм и др. Регионы страны и их 

географический облик — Парижский, Восточный, Лионский, Западный, Юго-Западный и 

Средиземноморский. 

Средняя Европа. Великобритания: от традиций до современности. Великобритания как 

одна из великих держав; ее место в современном мире. Историко-географические особенности 

формирования населения (иберийцы, кельты, римляне, англы, саксы). Национальный состав 

населения: англичане, шотландцы, валлийцы (уэльсцы), ольстерцы. Британия — страна 

традиций; политические традиции, традиционный образ жизни британцев. Внутренние 

географические различия. Географический облик районов страны: Юго-Восток, Юго-Запад, 

Центральная Англия, Йоркшир и Ланкашир, Северная Англия, Шотландия, Уэльс и Северная 

Ирландия (Ольстер). 

Южная Европа. Италия на мировых рынках. Географический облик Южной Европы: 

приморское положение; крупные рекреационные ресурсы мирового значения; отрасли 

международной специализации (туризм, субтропическое земледелие, легкая промышленность и 

современные производства). Факторы формирования специализации хозяйства. Приморское 

положение в Средиземноморском бассейне. Благоприятные агроклиматические и 

рекреационные ресурсы. Значительные трудовые ресурсы. Коренное изменение характера 

внешних миграций населения во второй половине ХХ в. — от эмиграции к иммиграции. 

Европейская экономическая интеграция и углубление международной специализации 

итальянского хозяйства. Особое место Италии на международных рынках потребительских 

товаров и туризма. Роль Севера и Юга Италии в хозяйстве и экспорте страны. 

Восточная Европа. Венгрия — страна на перекрестке Европы. Восточная Европа: 

значительный ресурсный потенциал; коренные социально-экономические преобразования, 

смена моделей развития; вступление большинства стран в ЕС и НАТО. Центральное положение 

Венгрии на Европейском континенте. Заселение территории финно-угорскими народами и 

создание Венгерского государства. Географическое положение и его влияние на 

этноконфессиональный состав населения. Современное геополитическое положение страны: 

интеграция в Западную Европу, участие в НАТО, ЕС и Шенгенском соглашении. 

Западноевропейская внешнеэкономическая ориентация и международная специализация; 

развитие международного туризма (в том числе транзитного). Влияние географического 

положения на формирование пространственного рисунка размещения населения и хозяйства 

страны. Доминирующая роль Будапешта в жизни страны. 

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  1. Транспортные узлы зарубежной Европы. 2. Феномен 

стареющего населения. 3. Сравнительная характеристика моделей социально-экономического 

развития на примере двух стран. 4. Сравнительная характеристика отраслей международной 

специализации двух стран. 5. Географический образ одной из стран Европы (Великобритания, 

Франция). 6. На контурной карте одного из субрегионов зарубежной Европы нанести 10 

объектов (природных, экономических, культурно-географических, исторических и т. д.), 

которые, с вашей точки зрения, определяют «лицо» субрегиона. Написать краткое эссе. 

ТЕМА 6. ЗАРУБЕЖНАЯ АЗИЯ 
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Географическое наследие Азии. Древние азиатские цивилизации и их религиозные 

основы. «Культурные миры» зарубежной Азии — индийский, арабско-исламский, китайский и 

др. Географическое наследие и традиционные виды аграрного хозяйства: великие речные 

цивилизации, поливное и террасное земледелие, хозяйство в оазисах, отгонно-пастбищное 

скотоводство. 

Природно-ресурсный потенциал зарубежной Азии и проблемы его использования. 
Природно-ресурсный потенциал зарубежной Азии и его главные особенности: огромная 

величина, большое разнообразие, территориальные сочетания ресурсов, концентрация в 

пределах лишь нескольких стран. Минеральные ресурсы зарубежной Азии, имеющие мировое 

значение: топливо (нефть, природный газ, уголь, руды металлов — олово, вольфрам и др.). 

Прочие виды ресурсов (гра фит, сурьма). Крупнейшие в мире земельные ресурсы; высокая доля 

обрабатываемых, а также неудобных для сельского хозяйства земель и низкая доля лесов. 

Специфика агроклиматических ресурсов; малая доля земель, получающих достаточное 

количество тепла и влаги. Особенности размещения лесных, водных и рекреационных ресурсов. 

Высокая степень территориальной концентрации природных ресурсов в пределах нескольких 

ареалов и стран. 

«Азиатский тип» населения. Главные особенности населения зарубежной Азии: 

максимальная численность, резкие контрасты в размещении, низкий уровень и высокие темпы 

развития урбанизации, «пестрый» состав населения (расовый, этнический, религиозный и др.), 

крупнейшие по масштабам миграции. Сохраняющийся максимально высокий абсолютный 

прирост населения. Высокая степень концентрации населения всего лишь в нескольких ареалах 

(долины больших рек и крупные равнины). Резкие контрасты в плотности населения между 

отдельными странами. Азия — «мировая деревня»; невысокая доля горожан и максимальное 

число сельских жителей; «живучесть» сельского образа жизни. Бурная урбанизация и быстрый 

рост городов-гигантов и городских агломераций. Пестрый этнический состав; особенности 

размещения крупнейших народов. Преобладание многонациональных стран; 

однонациональные страны Азии. Преобладание мужского населения и его причины. 

Зарубежная Азия в современном мире. Специфика положения зарубежной Азии в 

мировом хозяйстве определяется: огромным ресурсным потенциалом, стабильно высокими 

темпами роста экономики, самым большим объемом производства. Противоречивость 

азиатской экономики: сочетание традиционного и самого современного производства. Невы-

сокий в целом уровень развития экономики; сохраняющаяся сырьевая специализация хозяйства 

большинства стран; их «незрелая» территориальная структура хозяйства. Контрасты в уровне 

экономического развития отдельных стран региона. Особенности структуры хозяйства. Место 

стран региона в системе международных экономических отношений; особая роль во внешней 

торговле товарами и на рынке рабочей силы. Модели социально-экономического развития ази-

атских стран: японская (восточноазиатская), социалистическая, китайская, стран — экспортеров 

нефти. 

Юго-Западная Азия. Турция: географическое положение и социально-экономическое 

развитие страны. Географические субрегионы зарубежной Азии и факторы их формирования 

(географическое положение, природно-ресурсный по тенциал, особенности исторического 

развития, социокультурные особенности, стратегия экономического развития). Юго-Западная 

Азия — узловое географическое положение, богатейшие ресурсы нефти и природного газа, 

острый и многолетний ближневосточный конфликт, страны — экспортеры нефти, Турция как 

новая индустриальная страна. Узловое географическое положение Турции. Территория страны 

как сфера геополитических интересов крупных держав. Формирование турецкого этноса и 

влияние географического положения. Индустриализация и превращение Турции в новое 

индустриальное государство. Место Турции в системе международных экономических 

отношений и отрасли ее международной специализации (эмиграция рабочей силы, подрядные 

строительные работы, традиционная и современная промышленная продукция, международный 

туризм). Структура и размещение сельского хозяйства и промышленности; место их продукции 
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в экспорте страны. Пространственный рисунок размещения населения и хозяйства; исторически 

сложившаяся ведущая роль западных районов, и особенно Стамбула. Развитие международного 

туризма; главные туристические центры страны. 

Южная Азия. Индия — самая многонациональная страна мира. Южная Азия как 

субконтинент, специфика состава стран, особенности природных условий, специфика много-

численного населения и его низкий уровень жизни, внутри- и межгосударственные проблемы и 

конфликты. Место Индии в современном мире. Особенности географического положения и его 

влияние на формирование населения страны. Современный сложный этнический состав 

населения; преобладание крупных индоевропейских и дравидийских народов. Многообразие 

государственных языков и его причины. Федеративное территориально-государственное 

устройство Индии. Религия в жизни индийцев, ее влияние на воспроизводство и образ жизни 

населения. Главные религии Индии: индуизм, ислам и сикхизм. 

Юго-Восточная Азия. Индонезия — крупнейшая страна- архипелаг. «Буферное» 

географическое положение между Восточной и Южной Азией и их социокультурное и 

экономическое влияние. Индонезия — страна-архипелаг. Влияние островного положения на 

особенности заселения и освоения территории страны. Уникальность государственного 

индонезийского языка. Крупнейшая исламская держава мира. Резкие контрасты в плотности 

населения. Традиционные виды хозяйства на островах Индонезии: сельское хозяйство, добыча 

по лезных ископаемых и заготовка древесины, плантационное и нефтяное хозяйство. 

Индустриализация и развитие современных промышленных производств в машиностроении и 

химической промышленности. Иностранные инвестиции и создание авиационной и 

автомобильной промышленности, а также электроники. Развитие туризма. Крайняя неравно-

мерность размещения населения и хозяйства; ведущая роль острова Ява. 

Восточная Азия. Китай: социально-экономическое развитие. Крупнейший субрегион, 

самый мощный ресурсный и экономический потенциал, большой геополитический вес, 

традиции буддизма и местных этнических религий. Динамичное социально-экономическое 

развитие Китая во второй половине ХХ и в начале XXI в. Превращение Китая в «стройку» и 

«фабрику» мира. Изменения в структуре китайского хозяйства. Уровень жизни населения. 

Факторы динамичного развития Китая: географические, демографические, экономические и 

политические. Пространственный рисунок размещения населения и хозяйства страны: ведущая 

роль восточных районов, развитие западных территорий. Роль специальных экономических зон. 

Специальные административные районы Сянган и Аомэнь. 

Восточная Азия. Японское «экономическое чудо». Развитие хозяйства Японии в первые 

послевоенные годы. Составляющие «экономического чуда»: высокие темпы экономического 

развития, прогрессивные сдвиги в структуре хозяйства, развитие наукоемких производств, 

укрепление позиций в системе международных экономических отношений. Основные факторы 

«экономического чуда»: гибкая государственная экономическая политика, рост производи-

тельности труда, высокая квалификация и традиционное трудолюбие рабочей силы, невысокие 

военные расходы, благоприятные внешнеэкономические условия. Смена моделей 

экономического развития страны. Приоритетное развитие обрабатывающей промышленности в 

50—70-е гг. ХХ в. Развитие наукоемких производств и сферы услуг в конце ХХ в. и развитие 

высоких технологий и научно-технического потенциала на рубеже ХХ и XXI вв. Особенности 

размещения населения и хозяйства: ведущая роль Тихоокеанского промышленного пояса, 

регионы Японии; доминирующее положение Центра и его трех экономических районов (Канто, 

Кинки и Токай). 

      Восточная Азия. Республика Корея — новое индустриальное государство. Раскол 

Кореи на два государства после Второй мировой войны. Различные пути социально-эконо 

мического развития КНДР и Республики Корея. Современная Республика Корея — передовая 

новая индустриальная страна; современная структура хозяйства и экспорта. Международная 

промышленная специализация: автомобильная промышленность, судостроение, электроника и 

др. Особая роль в хозяйстве главных экономических центров — Сеула и Пусана. Человеческий 
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потенциал как главный ресурс для развития страны. Особенности воспроизводства и размеще-

ния населения. 

Центральная Азия и Закавказье. Казахстан — «ключевая» страна Центральной Азии. 
Становление национальной экономики стран СНГ после распада СССР, проблемы и пер-

спективы развития. Казахстан в составе России и СССР. Современное географическое 

положение республики. Специфика природно-ресурсного потенциала: сложные условия для 

развития сельского хозяйства, богатейшие минеральные ресурсы (топливо, руды металлов, 

фосфориты). Контрасты в плотности населения. Многонациональный характер населения; 

преобладание казахов и русских. Двуязычие в Казахстане: казахский как государственный язык 

и русский — язык межнационального общения. Хозяйство современного Казахстана и его 

главные специализированные производства: горнодобывающая и тяжелая промышленность, 

сельское хозяйство. Основные виды добываемого минерального сырья: нефть, уголь, железные 

и другие металлические руды; география их добычи. Электроэнергетика и металлургия — 

основа тяжелой промышленности страны. Специализация сельского хозяйства: производство 

зерна, мяса и шерсти. Экономические регионы Казахстана: их природно-ресурсный потенциал 

и специализация хозяйства (Запад, Центр, Север, Восток и Юг). 

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  1. Пространственный рисунок размещения населения. 

Сравнить рисунок размещения населения зарубежной Азии и зарубежной Европы. Какие 

факторы его определяют? 2. Аспектная характеристика одной из стран Азии: 

«Сингапур — Азия в миниатюре»; 

«Бруней: природа богатства и бедности»; 

«Корея — один народ, две страны»; 

«Японцы — восточный менталитет. Как он формируется, как влияет на экономические 

особенности страны»; 

«Китай — мировой лидер». 

3. Географические особенности субрегионов Азии. Работа с контурной картой. 

  

ТЕМА 7. АМЕРИКА 

Америка в современном мире. Место Америки в современном мире: крупный 

ресурсный и экономический потенциал, специфика положения двух ее частей (Англо-Америки 

и Латинской Америки), особая роль США в регионе и мире. Особенности формирования и 

специфика современной политической карты Америки. 

Изменение рисунка размещения населения в эпоху колонизации; резкое усиление роли 

приморских территорий. Высокий уровень урбанизации; формирование крупнейших городских 

агломераций и мегалополисов (в США). «Старение нации» в Англо-Америке и относительная 

молодость населения в Латинской Америке. 

Особенности структуры и размещения хозяйства стран Америки. Страны-лидеры в 

производстве аграрной и промышленной продукции; абсолютное лидерство США (
2
/3 ВВП 

Америки). Особенности размещения хозяйства; особенная роль приморских районов. 

Географические типы хозяйства: плантационное хозяйство, горнопромышленные районы, 

районы современной обрабатывающей промышленности. Сравнительные масштабы Англо-

Америки и Латинской Америки; их место в системе международных экономических 

отношений. Международная специализация хозяйства стран Америки. Развитие 

интеграционных процессов в Америке во второй половине ХХ в. Формирование единого хо-

зяйственного комплекса США и Канады. Международные (американо-канадские) 

производства: сельскохозяйственное машиностроение, автомобильная промышленность, 

военное производство; их география. Интеграционное объединение НАФТА 

(Североамериканская ассоциация свободной торговли); сравнительные экономические 

показатели США, Канады и Мексики. Экономическая интеграция в Латинской Америке и 

развитие крупнейшего интеграционного объединения МЕРКОСУР (Южноамериканский общий 

рынок), состав его участников. 
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      Географическое наследие Америки. Древнейшее население Америки — индейцы; 

их языки и традиционные виды хозяйства. Государства инков, ацтеков и майя. «Маисовая» 

(кукурузная) цивилизация. Прочие виды земледелия и животноводства у индейцев. 

Специфические виды хозяйства — разведение лам и «чинампы» (плавающие участки земли). 

Население и хозяйство территорий за пределами индейских государств. Особенности населения 

и хозяйства Амазонии и Патагонии. Особенности европейской колонизации Америки; ее 

основные этапы. XV—XVI вв. — эпоха грабежа захваченных территорий. XVII—XVIII вв. — 

период становления плантационного хозяйства; выращивание сахарного тростника, кофе, какао, 

натурального каучука и пр.; латифундии — крупные помещичьи хозяйства. XIX в. — активное 

освоение внутренних территорий в США и Канаде («внутренняя колонизация»); развитие 

фермерского сельского хозяйства в Северной Америке. Различные пути развития Англо-

Америки и Латинской Америки. Англо-Америка: быстрое развитие фермерского товарного 

хозяйства и бурная индустриализация. Латинская Америка: сохранение традиционного 

плантационного хозяйства и латифундий, развитие горного производства. 

Население и география культур Америки. Трудные судьбы индейских народов в эпоху 

колонизации; вытеснение с лучших земель и массовое уничтожение. Решение проблемы 

рабочей силы на американских плантациях; география работорговли. Массовая европейская 

иммиграция в XVIII— XIX вв. Формирование специфических расовых групп населения — 

креолов, метисов, мулатов и самбо. Смешанный расовый состав населения многих стран 

региона; «Америка — симбиоз культур». 

Культурно-географический облик современной Америки и его особенности: формирование в 

эпоху массовой европейской колонизации, большая пестрота расового состава населения, 

становление наций в странах Америки. Понятие о культурно-географическом субрегионе; его 

основные признаки (расовый, этнический и религиозный состав населения). Культурно-

географические субрегионы современной Америки: Север, Горный (Андский) пояс, Вест-

Индия, «Гвианский треугольник», Юго-Восток, Гренландия. 

     Северная Америка. Пространственный рисунок хозяйства США. Историко-

географические особенности заселения и освоения территории США. Рост территории США в 

XVIII—XIX вв. Промышленный переворот и бурное развитие хозяйства в XIX в. Современная 

структура американского хозяйства. География сельского хозяйства США; основные 

сельскохозяйственные пояса. Горнодобывающая промышленность, ее структура и размещение. 

Современная структура и высокий уровень развития обрабатывающей промышленности; 

особенности размещения в пределах главных районов (Промышленный пояс, Юго-Восток, Юг 

и Тихоокеанское побережье). Машиностроение и химическая промышленность — ведущие 

отрасли американской индустрии. Развитие электроники в Силиконовой долине в Калифорнии. 

География транспорта и сферы услуг. «Соотноше ние сил» трех районов США: Севера, Юга и 

Запада; ведущая роль Севера и увеличение роли в хозяйстве Юга и Запада. 

Индустриализация в Латинской Америке. Индустриализация в странах Латинской 

Америки во второй половине ХХ в. Модели индустриализации — импортозамещающая и 

экспортоориентированная; их главные особенности. Причины смены моделей развития; 

преимущества экспортной ориентации. «Отверточное» (сборочное) производство в пригра-

ничных с США районах Мексики и его перспективы. Структура и размещение хозяйства стран 

Латинской Америки в условиях индустриализации. Модернизация структуры промышленности; 

приоритетное развитие машиностроения и химических производств. Высокая степень 

концентрации промышленности в главных индустриальных центрах региона. 

Мезоамерика — территория на стыке двух Америк. Географическое положение и состав 

Мезоамерики (Мексика, Центральная Америка, Вест-Индия). Американское Средиземноморье. 

Природные и исторические факторы формирования населения и хозяйства Центральной 

Америки и Вест-Индии. Европейская колонизация и коренное изменение населения. 

Традиционное плантационное хозяйство (выращивание сахарного тростника, бананов, 

цитрусовых и пр.). Новые виды хозяйства: горнодобывающая, обрабатывающая и 
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нефтеперерабатывающая промышленность, международный туризм, финансовая деятельность, 

флот «удобного флага». Узкая экономическая специализация малых островных стран. Развитие 

«транзитной» экономики, выполняющей посреднические функции и имеющей некоторые 

стадии промышленного производства (в основном изготовление деталей и сборку). 

      Бразилия — латиноамериканский гигант. Бразилия — крупнейшая страна 

Латинской Америки и одна из крупнейших стран мира. Большая величина и разнообразие 

природно-ресурсного потенциала Бразилии. Главные виды природных ресурсов страны — 

минеральные, лесные, водные и др. Специфика населения страны: большая величина, значи-

тельный абсолютный прирост, распространение католицизма и португальского языка (Бразилия 

— крупнейшая католическая держава мира и крупнейшая португалоговорящая страна). 

Индустриализация и развитие современных производств; превращение Бразилии в новую 

индустриальную страну. Старые и новые отрасли международной специализации страны: 

экспортное значение сельского хозяйства, машиностроения (автомобильной и авиационной 

промышленности, электроники). Резкие контрасты в размещении населения и хозяйства 

страны. 

Экономические районы Бразилии: Юго-Восток, Юг, Северо-Восток, Центрально-Западный, 

Север; их географический облик. Доминирующая роль Юго-Востока; «индустриальный 

треугольник» Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Белу- Оризонти. Амазония — зона нового освоения; 

ее экологические проблемы. 

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  1. Природно-ресурсный потенциал Англо-Америки. 

Оценка состава, величины и географии размещения важнейших видов природных ресурсов как 

основы для экономического развития субрегиона. 2. Анализ особенностей экономического 

развития и пространственного рисунка размещения хозяйства США. 3. Выявление 

географических особенностей населения Северной Америки. 4. Выявление особенностей 

отраслевой структуры хозяйства Латинской Америки и отдельных стран. 

 

ТЕМА 8. АФРИКА 

Африка в современном мире. Место Африки в современном мире: крупный 

природно-ресурсный потенциал, значительное и очень быстро растущее население, малые 

размеры экономики, очень низкий уровень социально-экономического развития, нестабильная 

политическая обстановка. Разнообразие природных ресурсов и их крайне неравномерное 

размещение. Важнейшие виды минеральных ресурсов: хромиты, фосфориты, марганец, уран, 

медь, бокситы. Лесные и водные ресурсы; возможности и проблемы их использования. 

Специфика населения: традиционный тип воспроизводства, крайняя неравномерность 

размещения, преобладание сельского населения и формирующаяся урбанизация, сложный 

этнический и религиозный состав, очень низкий уровень жизни большинства населения. 

Отсталая структура экономики, в которой велика доля сельского хозяйства и добывающих 

производств. Потребительское и товарное сельское хозяйство; главные культуры. Место 

Африки в системе международных экономических отношений; отрасли международной 

специализации хозяйства. 

     Географическое наследие Африки. Основные ранние миграционные потоки в 

Африке; переселение народов банту и арабов. Традиционные виды хозяйства; их развитие в 

гармонии с природой. Особенности традиционного африканского общества, базирующегося на 

тесной общности людей; отно шения в африканской семье. Поздняя и быстрая колонизация 

Африки на рубеже XIX—XX вв.; раздел территории между крупными европейскими 

державами. Противоречивое наследие колониализма; его положительные и отрицательные 

последствия. 

Географическая специфика Африки. Африканские ландшафты; двойственность 

(«дуализм») территории — засушливые земли и переувлажненные леса. Процессы опустыни-

вания и их последствия. Особенности размещения минеральных ресурсов; главные ареалы их 

концентрации. 



 

361 
 

 

География расселения главных африканских этносов. Национальный состав населения; 

официальные языки в африканских странах. Религиозный состав населения; преобладание 

христианства и ислама. 

Пространственный рисунок размещения хозяйства, его очаговый характер. Главные районы 

концентрации промышленности. Колониальный рисунок транспортной сети. Формирующаяся 

урбанизация и гипертрофированное развитие главного города (как правило, столицы). Новые 

африканские столицы и причины их создания. 

Географические субрегионы Африки. ЮАР — одна из крупнейших экономических 

держав континента. Географические субрегионы: Северная, Западная, Центральная, Восточная 

и Южная Африка; их особенности. Особая роль ЮАР в экономике Африки (в первую очередь в 

промышленности). Страна переселенческого капитализма; малые масштабы европейской 

иммиграции. Расовый и этнический состав населения. Система апартеида и борьба коренного 

африканского большинства за равноправие. Многочисленность официальных языков и ее 

причины. Неравномерность размещения населения; роль различных факторов. ЮАР — «страна 

четырех столиц». Минеральные ресурсы как важнейший фактор экономического развития 

страны; их главные виды и размещение. Особая роль руд драгоценных (платина, золото), 

черных (железная руда) и легирующих (ванадий, хром, титан) металлов, а также алмазов. 

Сельское хозяйство страны, его специализация, экспортное значение. Ведущая роль в 

экономике страны небольшой провинции Готенг, промышленного района Витваттерсранд, 

главных экономических центров Йоханнесбурга и Претории. 

П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а .  Создание географического образа территории Африки 

(одного из субрегионов Африки). 

 

ТЕМА 9. АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ 

 Австралия и Океания в современном мире. Заселение Австралии и Океании 

выходцами из Юго-Восточной Азии. Коренные жители: аборигены Австралии, тасманийцы и 

жители Океании; их образ жизни. Европейская колонизация в XVIII—XIX вв. Австралия и 

Новая Зеландия — страны переселенческого капитализма. 

Этапы хозяйственного развития Австралии: XVIII в. — место ссылки, XIX в. — развитие 

овцеводства и мясо-молочного скотоводства, зернового хозяйства, «золотая лихорадка», ХХ в. 

— развитие добывающей и обрабатывающей промышленности. Экономическое развитие стран 

Океании; высокий уровень развития Новой Зеландии. Специализация хозяйства малых 

островных стран Океании; большое значение культуры кокосовой пальмы. 

Географическая специфика Австралии и Океании. Особенности географического 

положения региона — периферия Южного полушария. Уникальный состав региона: страна- 

материк и мир многочисленных островов Океании. Состав Океании и географические 

особенности Меланезии, Полинезии и Микронезии. Специфика географического положения и 

природных условий Австралии. Географические особенности заселения и освоения; 

современный характер размещения населения. Географические регионы Австралии; специ-

ализация их хозяйства; особая роль Юго-Востока. 

П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а . Анализ структуры и географии внешнеторговых связей 

Австралии. 

 

ТЕМА 10. РОССИЯ В МИРЕ 

Геополитическое положение России. Россия — евразийская держава. 

Геополитическое положение. Важнейшие сферы геополитических интересов России. 

Ресурсный потенциал России. Особенности природно-ресурсного потенциала и трудовых 

ресурсов. 

Россия в мировой экономике. Масштабы и уровень развития российского хозяйства. Место 

России в системе международных экономических отношений. Структура и география внешней 
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торговли России. Конкурентные преимущества и недостатки российского хозяйства. Россия и 

мир в начале ХХI в. 

П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а .  Анализ особенностей развития мирового хозяйства и 

хозяйства России в начале XXI в. 

 

Раздел III. Глобальные проблемы  человечества (3 ч) 

Глобальные проблемы современности. Экологическая проблема в фокусе 

современного мирового развития. Понятие о глобальных проблемах. Классификация глобаль-

ных проблем современности: политические, экономические и социальные. Тесная взаимосвязь 

и взаимообусловленность глобальных проблем. Возникновение и суть сырьевых проблем. 

Экологические проблемы — самые актуальные проблемы современности; экологический 

кризис. Главные факторы возникновения экологических проблем. Пути решения экологических 

и сырьевых проблем — экстенсивный и интенсивный; их особенности. Экологическая ситуация 

в различных регионах и странах мира (доля нарушенных ландшафтов, уровень загрязнения 

атмосферы и пр.). Концепция устойчивого развития. 

Проблема демилитаризации и сохранения мира. Неизбежны ли войны? Понятие о 

милитаризации; ее противоречивое влияние на общество. Военно-промышленный комплекс 

(ВПК), его структура и место в экономике. Возможные пути демилитаризации общественной 

жизни; роль конверсии. Проблемы сохранения мира и пути создания стабильной политической 

обстановки. Миротворческая деятельность международных организаций и крупных государств; 

роль России как миротворца. 

Глобальная продовольственная проблема. Можно ли накормить всех людей: ресурсы 

продовольствия на планете. Основные виды продовольствия: естественное, культивируемое, 

промышленное. Главные виды продуктов: зерно, картофель, рыба, мясо, молоко и пр. Причины 

возникновения продовольственной проблемы. География сытости и голода в современном 

мире; калорийность питания в странах мира. Районы с самой острой продовольственной 

ситуацией: Южная, Восточная и Юго-Восточная Азия, а также Африка. Пути решения 

продовольственной проблемы; как увеличить производство продовольствия. 

П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а . Выявление региональных особенностей глобальных 

проблем человечества. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

  Тема Количество 

часов 

Раздел 1. Географическая картина мира – 24 часа 

1. Введение. География как наука. Методы географических 

исследований. Источники географической информации. 

1 

2. Тема 1. Природа и человек в современном мире. 3 

3. Тема 2. Население мира. 6 

4. Тема 3. География мирового хозяйства 14 

 

Раздел 2. Многоликая планета – 39 часов 

5. Тема 4. Географический облик регионов и стран мира. 2 

6. Тема 5. Зарубежная Европа. 8 

7. Тема 6. Зарубежная Азия. 12 

8.  Тема 7. Америка 8 

9. Тема 8. Африка. 4 

10. Тема 9. Австралия и Океания. 2 

11. Тема 10. Россия. 2 

12 Обобщение по разделу «Многоликая планета» 1 
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Раздел 3. Глобальные проблемы человечества. 3 

Всего  67 + 1 резерв 

 

ПРОГРАММА ПО ГЕОГРАФИИ. 10 — 11 КЛАССЫ.  

УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ 

Автор В.Н. Холина 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Изменение концепций школьного образования, предполагающее возможность выбора 

профильных предметов и изучения их на углублённом уровне, требует новых подходов к 

формированию содержания программ школьных предметов. 

Согласно федеральному базисному учебному плану в классах социально-экономического 

профиля география является профильным предметом и изучается в объёме 210 часов за два года 

(3 часа в неделю). Объём учебного времени, а также задача, которую решает профильная школа 

— специализированная подготовка учащихся старших классов в соответствии с их профес-

сиональным выбором, — стали главными факторами, которые учитывались при построении 

концепции курса. 

Учитывая нарастающие процессы глобализации мирового социума, одной из воспитательных 

задач данного комплекса является воспитание человека мира — человека, свободно ориен-

тирующегося в большом объёме информации и многообразии стран. Именно поэтому ряд 

ссылок дан на зарекомендовавшие себя англоязычные интернет-ресурсы. Они формируют 

ощущение причастности к событиям современного мира и дают дополнительные стимулы к 

изучению иностранных языков. Если ученик не изучает английский язык вообще или знает его 

плохо, это не помешает ему выполнить задание с использованием предлагаемых ресурсов. 

Например, дана статистика на английском языке — численность населения в крупнейших 

городах Китая. К ней тут же появляется подсказка — карта на английском языке. Сравнив 

географическое положение города на русскоязычной и англоязычной карте, можно не только 

узнать его название, но и запомнить его. Но если возникли сложности — всегда можно выйти 

по ссылке на статистику на русском языке. 

Многовариантность использования комплекса рассчитана и на учителя: каждый из разделов 

учебника может быть использован как самостоятельный элективный курс в других профилях, 

если по каким-то причинам в данной школе нет возможности использовать материал в полном 

объёме. 

Кроме того, некоторые из предложенных заданий могут успешно использоваться при работе 

в 10 классе по учебникам В. П. Максаковского, Ю. Н. Гладкого, Э. В. Ким. 

Роль географии в формировании всесторонне развитой личности незаменима. 

Географические знания становятся повседневно необходимыми людям в их профессиональной 

и бытовой деятельности — от выбора места жительства (в городе, в стране, в мире), продуктов 

питания (произведённых в разных районах земного шара) до выборов руководителей страны. В 

значительной степени ответы на эти вопросы пытается дать предлагаемый курс, лежащий на 

стыке географии и региональной экономики. Актуальность его изучения диктуют логика 

развития общества и потребности современного образования. 

В данном курсе география выходит за рамки чисто хозяйственной сферы в более глобальную 

— экономическую сферу, отвечая в большей степени на вопросы «почему?», а не «где?». Курс 

интегрирует знания о природе, человеке, хозяйстве, способствуя формированию целостной 

картины мира, становлению творческой и инициативной личности, воспитывает умение видеть 

проблемы и принимать решения. В основу курса положен деятельностный подход к 

формированию аналитического взгляда учащихся на окружающий мир. 

Размещение и развитие отраслей экономики и общества в современном мире показывается 

как результат человеческой деятельности, преобразующей неоднородное в природном 

отношении пространство в соответствии с объективными экономическими законами. Такой 
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подход можно считать гуманизационным, в котором главное внимание уделено человеку; он 

помогает выстроить знания о современном мире в стройную схему, понять пространственную 

логику развития экономики, прогнозировать реальные экономические результаты политических 

решений. 

Цели и задачи курса. Главной целью обучения в курсе является формирование у учащихся 

систематизированного целостного представления о закономерностях функционирования окру-

жающей среды, развития мирового хозяйства, формирования политической карты мира, 

размещения хозяйства и общества, о действии экономических законов на неоднородных в 

природном и хозяйственно-культурном отношении территориях современного мира, о роли 

географии в их познании. 

Одной из важнейших воспитательных задач курса является обучение учащихся навыкам, 

необходимым для самостоятельного понимания и анализа процессов и явлений современного 

мира. Это, наряду с фактологическими знаниями, является неотъемлемой составной частью 

учебно-методического комплекса. Подобный подход способствует становлению творческой и 

инициативной личности, воспитывает умение видеть проблемы и принимать решения. 

Курс состоит из разделов: «География в современном мире», «Среда обитания человека, 

природные условия, ресурсы и их использование», «Политическая карта мира: государства и 

границы», «Богатство и бедность: типы стран», «География регионов мира», «Население и 

культура», «Городские и сельские поселения», «Мировое хозяйство», «Устойчивое развитие». 

Каждый раздел включает в себя изучение принципов, закономерностей, моделей размещения и 

методов пространственного анализа. Разделы состоят из отдельных тем, каждая из которых 

поддерживается комплексом практикумов и тестов (обучающего, тренировочного и 

контролирующего характера). 

Разделы курса охватывают темы географии, в наибольшей степени связанные с проблемами 

современной мировой экономики и политики. Старшеклассники откроют для себя подходы к 

решению проблем современной мировой экономики и политики, проследят эволюцию 

географических взглядов на мир и методов географического анализа, познакомятся с 

важнейшими законами физической географии, особенностями природопользования, 

современными проблемами геоэкологии, с географией религий и культурными районами мира, 

формированием политической карты мира и типами стран, теорией и практикой геополитики, 

географией выборов, моделями размещения хозяйства, понятием о территориальной 

справедливости, географией городов и экономическим районированием, ключевыми пробле-

мами стран и регионов мира, местом России в мировой экономике и политике. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

10 КЛАСС 

 

Раздел 1. География в современном мире 

 

ТЕМА 1. СИСТЕМА ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАУК 

География — наука, изучающая пространство. География: от сбора фактов — к поиску 

закономерностей. Место географии в системе наук. И. Кант и классификация наук 

(сущностные, хорологические и хронологические). Задачи географии. Карьера с географией. 

Возможности, которые даёт география для жизни и работы. 

Структура географической науки. Основные теории и концепции. Пространство как объект 

изучения географии. Роль ресурсных факторов в экономическом развитии. Основные теории и 

концепции физической и экономической географии. Новое время — новые задачи географии. 

 

ТЕМА 2. МЕТОДЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Традиционные методы географических исследований — экспедиционный, 

картографический, описательный. Карта — альфа и омега географии. 
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Географические законы и модели: концепции экологической и физической географии. 

Законы физической и экономической (общественной) географии. Модель Тюнена — первая 

теоретическая модель в географии. Идеальные условия выполнения модели. Закономерности 

размещения зон различной специализации сельского хозяйства в изолированном государстве. 

Проявление «колец Тюнена» на локальном, региональном и глобальном уровня. 

Новейшие методы географических исследований. Геоинформационные системы, системы 

подспутникового позиционирования, неогеография, геопорталы Google Maps и Google Earth, 

космический мониторинг Земли, Big Data. 

 

Раздел 2. Среда обитания человека, природные условия, ресурсы и их 

использование 

 

ТЕМА 1. ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ 

Литосфера: эндогенные процессы, определяющие облик Земли. Возраст Земли и этапы её 

развития. Внутренняя структура Земли. Движение литосферных плит и границы между ними. 

Выветривание и экзогенные процессы. Выветривание: физическое, химическое, 

органогенное. Факторы, влияющие на скорость выветривания. Развитие рельефа во времени и 

пространстве. Склоновые процессы. Воздействие человека на рельефообразование и литосферу. 

Карьера с географией: геоморфолог. 

Климатическая система Земли и её изменения. Радиационный и тепловой балансы. 

Глобальный энергетический баланс. Карьера с географией: океанолог. Распределение 

температуры и осадков по земному шару. Погода и климат. Карьера с географией: климатолог 

(метеоролог). Изменение климата. Влияние человека на климат. 

Водосборный бассейн и факторы формирования стока. Бассейновая дифференциация 

поверхности Земли. Карьера с географией: гидролог. Водный баланс: приход и расход, 

водообмен и сток. Речной сток и его количественные показатели. Внутригодичные колебания 

стока, типы водного режима. Продольный и поперечный профиль реки, эрозия и аккумуляция. 

Влияние человека на гидрологический цикл: урбанизация, водопотребление, причины и 

последствия засух и наводнений. 

Ландшафт, географическая оболочка и физико-географическое районирование. Ландшафт 

как общегеографическое понятие. Карьера с географией: ландшафтовед-геоэколог. Основные 

черты ландшафта. Современные ландшафты и их классификация. Ландшафт и географическая 

оболочка. Гипотетический материк. Физико-географическое районирование. 

 

ТЕМА 2. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

Окружающая среда и природопользование. Природная, природно-антропогенная и 

антропогенная среды. Особенности природопользования на глобальном и региональном уровне. 

Деление отраслей экономики на группы по степени и характеру зависимости от природы. 

Природные ресурсы. Классификация природных ресурсов (по природному происхождению, 

по хозяйственному использованию, по исчерпаемости и возобновляемости, по возможности 

замены одних на другие). Правило Хартвика. Природно-ресурсный потенциал. Экономическая 

оценка природных ресурсов. Ресурсосбережение. Минеральные ресурсы. Энергоресурсы. 

Потребление энергоресурсов. Земельные ресурсы. Лесные ресурсы. Водные ресурсы. 

 

ТЕМА 3. ГЕОЭКОЛОГИЯ 

Геоэкология как направление о взаимодействии природы и общества. Окружающая среда как 

геосистема. Свойства геосистем. Экономическое развитие и изменение природной среды. 

Периоды развития взаимодействия человека и окружающей его природы. Концепция 

устойчивого развития. Международные соглашения (Киотский протокол, Парижское 

соглашение по климату). 
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Типы загрязнения окружающей среды. Классификация типов загрязнения окружающей 

среды. Природное и антропогенное загрязнение. Виды загрязняющих агентов. Происхождение 

загрязняющих веществ. Масштабы загрязнения. Стойкость загрязнителей. 

Геоэкологические проблемы регионов мира. Экологические проблемы атмосферы. 

Глобальное изменение климата. Причины и последствия глобального потепления. Глобальное 

потепление или глобальное похолодание? Кислотные осадки. 

Глобальные и региональные экологические проблемы гидросферы. Проблема неустойчивого 

водного снабжения. Пересыхание водоёмов в результате орошения. Загрязнение рек. Эвтро-

фикация водоёмов. Загрязнение Мирового океана нефтью и нефтепродуктами. 

Деградация почв — угроза глобальной продовольственной безопасности. Причины 

деградации почв. Эрозия почв. Загрязнение почв. Опустынивание. Засоление, заболачивание. 

Особо охраняемые природные территории. Роль географии в решении экологических 

проблем. Биоразнообразие — фундамент жизни на планете. Проблема уменьшения 

биоразнообразия. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) как центры сохранения 

биологического разнообразия. Виды заповедных охраняемых территорий. 

География и решение проблемы сохранения окружающей среды. Мониторинг природной 

среды. 

 

Раздел 3. Политическая карта мира: государства и границы 

 

ТЕМА 1. ОБЪЕКТЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРТЫ МИРА 

Формирование современной политической карты мира. Изменения на политической карте 

мира в конце ХХ — начале XXI в. 

Объекты политической карты мира. Независимые государства. Основные черты независимых 

государств. Монархии и республики. Государства в составе Содружества (Содружества Наций, 

Британского содружества). Формы государственного устройства и правления. Шарль 

Монтексьё о зависимости формы государственного правления от климата и размеров страны. 

Унитарные государства и федерации. Конфедерации. 

Непризнанные и самопровозглашённые государства. Причины появления непризнанных и 

самопровозглашённых государств, географическое положение. 

Международные территории и акватории. Антарктика, открытое море, дно морей и океанов 

за пределами национальной юрисдикции, комическое пространство, международные реки, 

проливы, каналы. 

Территории с неопределённым статусом (нейтральные, арендованные, оккупированные). 

Колониальный раздел мира и деколонизация. Виды колониальной зависимости (колония, 

протекторат, кондоминиум, подмандатные и подопечные территории, доминионы). Деколони-

зация. Колониальный список ООН. 

Межгосударственные политические организации. Организация Объединённых Наций: 

история создания, значение в современном мире. Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, 

Экономический и Социальный Совет, Совет по опеке, Международный суд, Секретариат ООН. 

Миссии ООН по поддержанию мира. 

 

ТЕМА 2. ТЕРРИТОРИЯ И ГРАНИЦЫ ГОСУДАРСТВ 

Состав территории государства и государственная граница. Международные правила 

проведения государственных границ. Естественные рубежи как границы. Государственные 

границы: сухопутные, морские. Делимитация, демаркация, территориальные воды, 

прилегающая зона, исключительная экономическая зона, исключительная зона рыболовства. 

Территориальные споры за выход к морю (к реке). 

Межгосударственные территориальные споры. Претензии на острова, анклавы. Споры из-за 

территорий, населённых этническими меньшинствами. 
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ТЕМА 3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И ГЕОПОЛИТИКА 

Традиционные геополитические теории. Основные понятия геополитики. Талассократия и 

теллурократия. Карьера — международные отношения. Германская школа геополитики (Ф. 

Ратцель); географические факторы мировой политики ХХ в. «Географическая ось истории» Х. 

Маккиндера. Американская школа геополитики. Концепция географического предназначения 

Германии. Геополитические теории К. Хаусхофера как идейная база немецкой экспансии 

первой половины ХХ в. 

Современные геополитические модели. Геополитическая модель С. Коэна, геоэкономика, 

геополитические коды, концепции мирового порядка, евразийство. 

 

Раздел 4. Богатство и бедность: типы стран 

 

ТЕМА 1. ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

СТРАН МИРА 

Уровень и тип социально-экономического развития страны. Типологии и классификации 

стран мира. Показатели типологии (экономические, демографические, качества жизни). Взаи-

мосвязь показателей (прямая, обратная). Отраслевая структура экономики. Соотношение доли 

сельского хозяйства, промышленности, сферы услуг как показатель уровня развития страны. 

Структура ВВП для стран различных социально-экономических типов. Валовой национальный 

доход (ВНД) — основа для классификации стран. С. Кузнец — нобелевский лауреат за раз-

работку методики подсчета ВНД. Паритет покупательной способности валют. Индекс «Биг-

Мак». Анаморфированное картографическое изображение. Показатели уровня и качества жизни 

стран и территорий мира — абсолютные, относительные, индекс человеческого развития. 

Различия между развитыми и развивающимися странами по комплексу показателей. 

Источники статистической информации для межстрановых сопоставлений (издания 

международных организаций — Всемирного банка, ООН, Всемирной торговой организации). 

Классификации стран и территорий Всемирного банка, Международного валютного фонда. 

Географические типологии. Группы стран Всемирного банка (классификация по ВНД на душу 

населения): страны с низким, средним и высоким доходом. Ежегодное изменение 

классификации. Её практическое использование (при решении вопроса о предоставлении 

займов и кредитов). Место России в классификации Всемирного банка. Географическое 

положение групп стран и их характеристика. 

Многопризнаковые классификации: методика и области применения. Логическая основа 

классификации, методы отбора ключевых показателей. Методика ранжирования. 

 

ТЕМА 2. ТИПЫ СТРАН СОВРЕМЕННОГО МИРА 

Более развитые и менее развитые страны на экономической карте мира. Географическое 

положение «богатых» и «бедных» регионов мира («богатый Север — бедный Юг», модель 

«центр — периферия» на глобальном уровне). Экономически развитые страны. Страны с 

переходной экономикой. Развивающиеся страны. Новые индустриальные страны. Наименее 

развитые страны. Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, малые островные и 

прибрежные развивающиеся страны и территории. 

Экономически развитые страны, страны с формирующимся рынком и развивающиеся 

страны. 

Экономико-географическая типология стран современного мира. Типы экономически 

развитых стран и их характеристика (главные капиталистические страны, экономически 

высокоразвитые небольшие страны Западной Европы, страны переселенческого капитализма, 

страны со средним уровнем экономического развития). Страны с формирующимся рынком и 

развивающиеся страны. Типы развивающихся стран (ключевые страны, 

высокоурбанизированные переселенческие страны, страны анклавного развития, страны 

внешнеориентированного развития, страны - нефтеэкспортёры, страны плантационного 
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хозяйства, страны концессионного развития, страны - «кварти- росдатчики», крупные 

низкодоходные страны. 

 

ТЕМА 3. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

География глобальных проблем современности. Критерии выделения глобальных проблем. 

Проблема сохранения мира на планете. Проблема деградации глобальной экологической си-

стемы. Проблемы народонаселения. Продовольственная проблема. Ресурсная проблема. 

Проблема преодоления социально-экономической отсталости развивающихся стран. 

Цели развития тысячелетия. Работа над достижением целей тысячелетия. Помощь развитию 

на международном уровне на официальной и частной основе. 

 

Раздел 5. География регионов мира 

 

ТЕМА 1. РОССИЯ В МИРЕ 

Географическое и геополитическое положение России. Россия на карте мира. 

Геополитическое положение современной России. Геополитические интересы и проблемы 

России в ближнем и дальнем зарубежье. Политическая и социально-экономическая интеграция. 

Россия на экономической карте мира. Основные черты экономики России. Предпосылки для 

формирования экспортноориентированной модели экономики. Экономическое сотрудничество 

России со странами мира. Геополитическое и геоэкономическое положение регионов РФ. 

 

ТЕМА 2. ЗАРУБЕЖНАЯ ЕВРОПА 

Зарубежная Европа: географические и природно-ресурсный потенциал. Особенности 

географического положения региона. Природно-ресурсные предпосылки для развития 

хозяйства: обеспеченность отдельными видами природных ресурсов. 

Современная политическая карта региона. Изменения на политической карте зарубежной 

Европы после Второй мировой войны и в конце XX века. Деление Европы на регионы. Формы 

государственного правления и административно-территориального устройства. Европейский 

союз. 

Численность и размещение населения. Особенности расселения. Зарубежная Европа — один 

из самых густонаселённых регионов мира. Демографические особенности. Национально-эт-

нический и религиозный состав населения. Высокий уровень урбанизации: городские 

агломерации. 

Современная экономика стран Европы. Особенности экономической карты Европы. 

«Голубой банан». Основные отрасли экономики. Общая характеристика промышленности. 

Общая характеристика сельского хозяйства. Туризм. Транспорт. 

Германия. Географическое положение. Государственное устройство и административно-

территориальное деление. Население Германии. Национальный и религиозный состав насе-

ления. Проблема миграции. Гастарбайтеры. Сфера услуг как основа экономики Германии. 

Промышленное производство. Высокая интенсивность сельского хозяйства. Густая сеть 

внутренних транспортных коммуникаций. Различия между Западной и Восточной Германией. 

Внешнеэкономические связи. 

Франция. Географическое положение. Природно-ресурсный потенциал. Государственное 

устройство и административно-территориальное деление. Население Франции. Национальный 

и религиозный состав населения. Сфера услуг как основа экономики Франции, туризм. 

Промышленность, электроэнергетика, сельское хозяйство, транспорт. Региональные различия. 

Великобритания. Географическое положение. Природно-ресурсный потенциал. 

Государственное устройство и административно-территориальное деление. Гибралтар. 

Население Великобритании. Национальный и религиозный состав населения. Третичный сектор 

как главный в структуре ВВП страны. Промышленность, сельское хозяйство, транспорт. 
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ТЕМА 3. ЗАРУБЕЖНАЯ АЗИЯ 

Географическое положение и природно-ресурсный потенциал. Особенности географического 

положения Азии. Разнообразие природных условий и природных ресурсов региона, их тер-

риториальные различия. Природно-ресурсные предпосылки для развития хозяйства: 

обеспеченность отдельными видами природных ресурсов. 

Политическая карта Азии. Этапы формирования политической карты Азии. Европейская 

колонизация и распад колониальной системы. Формы государственного правления и ад-

министративно-территориального устройства стран Азии. Деление зарубежной Азии на 

субрегионы: Центральная, Восточная, Юго-Восточная, Южная и Юго-Западная Азия. 

Население Азии. Численность и размещение населения. Демографическая ситуация. 

Национально-этнический и религиозный состав населения. Страны с высоким и низким 

уровнем урбанизации. Территориальные контрасты в размещении населения. Городские 

агломерации и мегалополисы. 

Характеристика социально-экономического развития. Классификация стран зарубежной 

Азии по уровню социально-экономического развития. Особенности развития промышленности. 

Специфика развития сельского хозяйства, транспорта. 

     Китай. Географическое положение, административное устройство и природно-

ресурсный потенциал страны. Численность населения и демографическая политика 

государства. Этнический и религиозный состав населения. Характеристика хозяйства Китая. 

Индия. Географическое положение, административное устройство и природно-ресурсный 

потенциал страны. Численность, этнический и религиозный состав населения. Проблема 

бедности. Характеристика хозяйства Индии. 

Япония. Географическое положение и природно-ресурсный потенциал страны. 

Государственное устройство Японии. Численность, этнический и религиозный состав 

населения. Характеристика хозяйства Японии. 

 

ТЕМА 4. АМЕРИКА
 

Географическое положение и природно-ресурсный потенциал. Деление на Англо-

Саксонскую и Латинскую Америку. Богатство природных условий и ресурсов, их 

территориальные различия. Проблемы природопользования региона. 

Формирование политической карты Америки. Особенности европейской колонизации 

Северной и Южной Америки. Процесс обретения политической независимости. Современная 

политическая карта и формирование современных границ стран континента. Формы 

государственного правления и административно-территориального устройства стран региона. 

Особенности социально-экономического развития и участия в глобальной экономике. 

Население Америки. Сложность этнического, расового, языкового и религиозного состава 

населения. Особенности формирования этнического состава населения региона. Особенности 

миграций, возрастного состава населения. Высокий уровень урбанизации, специфика 

формирования городских агломераций; сельское расселение. 

Многоукладность экономики и дифференциация уровня социально-экономического развития 

стран Америки. Региональные особенности развития промышленности и сельского хозяйства. 

Разнообразие форм собственности. Роль и значение теневой экономики. Основные отрасли 

специализации стран региона. Значение горнодобывающей промышленности и сельского 

хозяйства. Неравномерное размещение обрабатывающей промышленности. Основные 

направления внешнеэкономических связей. Место и роль стран Америки в мировой экономике. 

Процесс региональной экономической интеграции на континенте. 

Латинская Америка. Место Латинской Америки в мировой экономике и международном 

разделении труда. Особенности формирования этнического состава населения и государствен-

ности. Природные и общественные факторы размещения населения, динамика 

демографического перехода. Рост городов, «ложная урбанизация» (фавелы, тугуриос, барриос 

популарес). Типы стран Латинской Америки. Основные черты специализации и 
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территориальной структуры хозяйства. Свободные промышленные (экономические) зоны. 

Природные факторы развития туризма. Специфика развития сельского хозяйства в различных 

природных зонах. Земельная собственность (латифундии и минифундии) и география 

конфликтов. Развитие плантационного хозяйства. 

США и Канада. Место США и Канады в мировой экономике и международном разделении 

труда. Административно-территориальное деление и формирование государственности США. 

ТНК, инновационные технологии. Роль миграций в формировании этнического состава 

населения. 

Районы США: особенности формирования населения, территории и специализации: Северо-

Восток (Новая Англия и Североатлантические штаты), Средний Запад (Приозерье, Великие 

равнины), Юг (Южноатлантические штаты, Юго-Восток, Юго-Запад, Новый Юг), Запад (Дикий 

Запад, Тихоокеанские штаты). 

Канада. История формирования территории страны, административно-территориальное 

устройство. Особенности расселения. Англоязычная и франкоязычная Канада. Экономические 

и политические связи с США в рамках Североамериканского соглашения о свободной торговле 

(НАФТА). Положение коренных жителей. Природные основы формирования специализации 

хозяйства. Специфика и размещение сельскохозяйственного производства. Районы Канады и их 

специализация. 

Бразилия. Позиции в мировой экономике и политике (крупнейший в Латинской Америке 

производитель промышленной и сельскохозяйственной продукции). Роль Бразилии в МЕРКО- 

СУР. Административно-территориальное деление. Особенности географического положения. 

Основные формы рельефа (Амазонская низменность, Бразильское нагорье, Гвианское плоско-

горье) и особенности их хозяйственного использования. Минеральные и агроклиматические 

ресурсы, их влияние на специализацию хозяйства и участие в международном разделении 

труда. 

Биоразнообразие, экологические проблемы, сведение лесов. Формирование этнической 

структуры населения: география миграций. Города. Трущобные районы (фавелы). Перенос сто-

лицы. Специализация сельского хозяйства и промышленности. Неравномерность 

распределения земельной собственности. Плантационное хозяйство. Кофе. Железная руда. 

Хлопчатник. Сахарный тростник. Гидроэнергетика. 

 

ТЕМА 5. АФРИКА 

Географическое положение и природно-ресурсный потенциал. Географическое положение 

Африки. Минерально-сырьевые ресурсы и развитие промышленности. Речная сеть. 

Политическая карта Африки. Процесс колонизации Африканского континента. Превращение 

Африки в европейский сырьевой придаток. Деколонизация и образование независимых 

государств после Второй мировой войны. Особенности границ стран региона. Нестабильная 

политическая ситуация как источник потоков беженцев. Формы государственного устройства и 

правления. 

Особенности социально-экономического развития. Население стран Африки. 

Демографический взрыв и обусловленные им социально-экономические проблемы: 

продовольственная, преобладание детей в структуре населения, проблема безработицы и 

бедности, высокие темпы урбанизации. «Ложная урбанизация». Расовый и этнический состав 

населения. Миграции населения. Причины экономического отставания от других регионов 

мира. Отрасли специализации экономики. Ведущие промышленные районы. Сельское 

хозяйство — основа экономики и главная сфера занятости населения Африки. Террито-

риальные различия в степени аграрного освоения и структура сельскохозяйственных угодий. 

Экспортные сельскохозяйственные культуры. Важные животноводческие районы. Транспорт 

Африки. Структура и география внешней торговли. Туризм. 

 

ТЕМА 6. ОКЕАНИЯ 
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Географическое положение и природно-ресурсный потенциал. Состав региона, особенности 

географического положения. Рельеф, климат, минерально-сырьевые ресурсы. 

Формирование политической карты Океании. История открытия, освоения и 

колонизации региона европейцами. Этапы формирования политической карты. Деколонизация. 

Современные формы государственного правления и административно-территориального 

устройства стран региона. Несамоуправляющиеся территории. Территориальные споры. 

Население региона. Коренное население и заселение Австралии и Океании европейцами. 

Влияние иммиграции на естественный прирост и этнический состав населения. Проблемы 

коренного населения. Особенности современного расселения. Высокая доля городского 

населения. 

Австралия. История формирования административно-территориального деления страны. 

Размещение населения. Австралийский «аутбэк». Социально-экономическое развитие страны. 

Новая Зеландия и островные государства Океании. Экономика Новой Зеландии. Экономика 

малых островов Океании. 

 

11 КЛАСС 

Раздел 1. Население и культура 

 

ТЕМА 1. РАЗМЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

География населения в структуре общественной географии. Французская научная школа 

«географии человека» (Видаль де ла Бланш). Гипотезы появления человека. Восточная Африка 

— предполагаемая родина человечества. Расселение людей по планете Земля. 

Динамика численности населения мира по регионам. Оценка численности населения: 

переписи, прогнозы. У. Петти — изобретатель «политической арифметики» (статистики). 

Особенности переписей в более развитых и менее развитых регионах. Переписи в РФ. Страны и 

территории с наибольшей и наименьшей численностью населения. 

Закономерности размещения населения. Закономерности размещения населения мира. 

Природные и общественные факторы размещения. Районы с высокой и низкой плотностью на-

селения (по регионам мира). 

Миграции: история и современность. Миграции. Экономические и политические причины 

миграций (экономические мигранты, экологические и политические беженцы). Динамика роста 

миграционных потоков и их влияние на экономику, политику, общественную жизнь в странах-

донорах и странах-реципиентах. 

Демографические показатели: абсолютные и относительные. Эмиграция и иммиграция, 

механический и естественный прирост. Демографические показатели стран различных социаль-

но-экономических типов (оценка уровня развития страны через систему демографических 

показателей). Взаимосвязь демографических показателей, уровня и социально-экономического 

типа развития страны. Страны (территории) с максимальной и минимальной численностью 

населения. Демографические прогнозы. Демографические пирамиды: источники информации, 

правила построения. Взаимосвязь формы демографической пирамиды и уровня социально-

экономического развития страны. 

Динамика численности населения регионов мира. Динамика численности населения мира по 

регионам и типам стран. Демографические проблемы менее развитых и более развитых стран. 

Модели динамики численности населения мира (гипотеза Т. Мальтуса). Прогнозы 

численности населения. 

Демографическая политика. Демографическая политика в экономически развитых и 

развивающихся странах. Особенности демографической политики в Китае, Западной Европе, 

России и Индии. 

 

ТЕМА 2. КУЛЬТУРНЫЕ РАЙОНЫ МИРА 
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Элементы культуры: ментифакты, социофакты, артефакты. Индикаторы культуры: 

стереотипы поведения, язык, религия, особенности хозяйственной деятельности. 

Расы и этносы. Этносы как носители культуры. Теория этногенеза Л. Н. Гумилёва. Фазы 

этногенеза. Зоны пассионарных толчков. Этнический состав населения мира. Титульные нации, 

национальные меньшинства и этническая дискриминация. 

Язык — важнейшее связующее звено культуры. Территориальные различия в языках. 

Наиболее распространённые языки мира. Государственные языки. Национальные языки. Обосо-

бленные языки. Билингвизм. Языковые семьи и группы. Изменения в языках (качественные и 

вызванные внешними контактами). Жаргоны. 

География религий. География религий мира. Монотеистические и политеистические 

религии. Местные традиционные верования. Национальные и мировые религии: очаги 

происхождения и современного распространения. Влияние религий на особенности освоения 

ресурсов, общественную и политическую жизнь. Исламская экономика. Карьера — туризм. 

Религиозные конфликты. 

Историко-культурные районы мира. Историко-культурные районы мира, причины 

формирования территориальных различий в культуре. Этнографическая концепция хозяйствен-

но-культурного районирования мира. Историко-культурные районы мира. Ж. Реклю об 

особенностях геоисторического подхода. 

 

Раздел 2. Городские и сельские поселения 

 

ТЕМА 1. УРБАНИЗАЦИЯ 

Критерии выделения города. Преимущества и недостатки городского образа жизни. 

Урбанизация в РФ (крупнейшие городские агломерации, города, посёлки городского типа). 

Урбанизация в США (метрополитенские статистические ареалы). 

Гипотезы возникновения городов. Функции городов в системе расселения.  

Предпосылки роста города. Роль городов в формировании государств. Географическое 

положение как фактор развития городов. Местоположение. Крупнейшие города древности и 

современности. 

Границы и пределы роста города. Юридическая и фактическая границы города. 

Агломерационная экономия. Оптимальные размеры города. Пределы роста города. Городская 

агломерация, мегалополис. Крупнейшие городские агломерации мира, крупнейшие города мира 

в пределах городской черты. Крупнейшие мегалополисы мира. Субурбанизация. Мировые 

(глобальные) города. 

Урбанизация как фактор экономической и территориальной организации общества. Рост 

числа городских агломераций и доли городского населения. Взаимосвязь урбанизации и уровня 

социально-экономического развития страны. Критерии оценки урбанизации. Региональные 

различия в урбанизации. Особенности урбанизации в более развитых и менее развитых странах. 

Ложная урбанизация, сельское хозяйство в городах. Перенос столиц. 

Город и окружающая среда. Влияние городов на окружающую среду. Важнейшие 

экологические проблемы городов. 

 

ТЕМА 2. СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ 

Модели в географии городов. Правило Ципфа (зависимость численности населения города от 

его ранга в системе расселения), условия его выполнения. Зависимость системы расселения 

страны от уровня ее развития. Кривая Ципфа для более развитых и менее развитых стран. 

Виды размещения населённых пунктов (линейный, агломерационный, равномерное 

размещение). Модель центральных мест В. Кристаллера, условия её выполнения. Конус спроса, 

центральное место, дополняющие районы. Оптимизация рыночной структуры, транспортной 

структуры, административнотерриториального деления. Экономический ландшафт А. Леша. 
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Периодические центральные места, ярмарки и рынки; условия их возникновения и 

превращения в постоянное центральное место. 

Регулирование систем расселения. Методы экистической политики. 

 

ТЕМА 3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ГОРОДА 

Экономическая структура города (базовый и обслуживающий Неформальный сектор. 

Городской мультипликатор: модель Лоури (взаимосвязь секторов городской экономики). 

Индекс базовой занятости, индекс локализации. 

Рынок городских земель. Факторы, определяющие характер использования городских 

земель. Рента положения. Моногорода. 

Внутригородские различия в цене на жильё, арендной плате, земельной ренте. Изменение 

роли факторов, влияющих на стоимость земельных участков. 

Функциональные зоны города. Модели размещения функциональных зон города 

(концентрическая, секторальная, многоядерная). Этнические кварталы и гетто. Трущобные 

районы в городах развивающихся стран. 

Оптимальное размещение предприятий сферы услуг в городе. 

Управление территориальной структурой города. Регулирование городского расселения в 

странах различных социальноэкономических типов. Оптимальная территориальная структура 

города. 

 

Раздел 3. Мировое хозяйство 

 

ТЕМА 1. ОТРАСЛЕВАЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА МИРОВОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

Динамика отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства. География 

мирового хозяйства: изучение принципов размещения и региональных различий в 

функционировании отраслей. Структура (экономическая и отраслевая) мирового хозяйства. 

Модель Кларка. Снижение доли сельского хозяйства и рост сферы услуг в ВВП и числе 

занятых. Динамика территориальной структуры хозяйства в исторической ретроспективе. 

Оценка уровня участия страны в мировом хозяйстве. 

Оптимальная территориальная структура экономики: концепция поляризованного 

ландшафта. 

Глобализация и её проявление. Факторы и основные вехи глобализации. Глобальные 

проблемы человечества. 

Транснациональные корпорации: география штаб-квартир и масштабы деятельности. 

Российские ТНК в мировом рейтинге крупнейших ТНК мира. 

Киотский протокол и Парижское соглашение по климату. Экономический рост и 

загрязнение окружающей среды. Региональные различия. Квоты на торговлю выбросами (место 

и пер спективы для России). Глобальное потепление или глобальное похолодание. «Зелёная» 

экономика. 

 

ТЕМА 2. ГЕОГРАФИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Природная основа географических различий в сельском хозяйстве. Ограничители развития 

животноводства и земледелия. Социально-экономические факторы эффективности сель-

скохозяйственного производства. Модель экономического оптимума сельского хозяйства Дж. 

Баттлера. Обеспеченность земельными ресурсами. Средние размеры хозяйств, латифундии и 

минифундии. Конфигурация земельных владений. Земельный кадастр. Механизация и 

химизация сельского хозяйства (региональные различия). Сельское хозяйство и окружающая 

среда. 
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Гипотезы происхождения сельского хозяйства. Центры происхождения культурных растений 

и современные ареалы выращивания. Экспедиции Русского географического общества. Н. И. 

Вавилов. 

География сельского хозяйства (системы земледелия и животноводства). 

Модели в географии сельского хозяйства. 

Статистические показатели в сельском хозяйстве. Современная география 

сельскохозяйственного производства. Страны — основные производители, экспортёры и 

импортёры продукции животноводства и земледелия. 

Основные тенденции развития и размещения сельского хозяйства мира. Снижение доли 

сельского хозяйства в ВНД, числе занятых, концентрация производства и экспорта в более раз-

витых странах. Продовольственная проблема в менее развитых странах. География «зелёной 

революции» и распространение генетически модифицированных культур. Структура агробиз-

неса. Международное и национальное регулирование сельскохозяйственного производства в 

рамках Всемирной торговой организации. ТНК агробизнеса. Новые тенденции развития сель-

ского хозяйства (органическое сельское хозяйство, беспашенное земледелие, агротуризм, 

субсидирование). География аграрных реформ. 

 

ТЕМА 3. ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Факторы размещения промышленности: общественные и природные. Условия создания 

промышленных предприятий. Ресурсы, особенности предпринимательского климата. 

Модели размещения промышленности. Гравитационная модель А. Шеффле. Модель 

минимальных издержек А. Вебера (материальный индекс и точка минимальных перемещений, 

локализованные и повсеместно распространённые отрасли). Модель Я. Тинбергена 

(нобелевский лауреат по экономике 1969 г.): размещение промышленности и иерархия 

населённых пунктов. Модель Вернона (модель жизненного цикла продукта). Модель Хамфри 

(модель многозаводской фирмы). Торговые войны и размещение промышленности. 

Современные тенденции развития и размещения промышленности мира. Сдвиг производства 

в страны Азии. Динамика доли в ВНД и числе занятых. Изменение роли факторов размещения 

производства ТНК. Экологические последствия развития промышленности. 

 

ТЕМА 4. ГЕОГРАФИЯ СФЕРЫ УСЛУГ 

Структура сферы услуг. Динамика места сферы услуг в мировой экономике. Роль сферы 

услуг в странах различных социально-экономических типов. 

Мировая транспортная система. Грузовой и пассажирский транспорт. Главные транспортные 

магистрали мира, крупнейшие порты и аэропорты. Статистические показатели развития 

транспорта. 

Мировые центры телекоммуникаций, рекламы, финансов. География крупнейших банков 

мира. ТНК в торговле и сфере услуг. Офшорные зоны мира. 

Современные тенденции развития туризма в регионах мира. Влияние туризма на экономику. 

 

ТЕМА 5. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА, МИРОВАЯ ТОРГОВЛЯ И 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 

Специализация стран и регионов в международном разделении труда и мировой торговле. 

Территориальное разделение труда: международное, межрайонное. Природные условия и ре-

сурсы как географическая основа международного разделения труда. Размеры страны как 

фактор участия в международном разделении труда. Географическое и геополитическое 

положение страны. Взаимосвязь между уровнем и типом социальноэкономического развития и 

участием в международном разделении труда. Плюсы и минусы специализации на экспорте сы-

рья, продукции обрабатывающей промышленности, торговле услугами. 

Теории мировой торговли. Меркантилисты. Теория абсолютных преимуществ А. Смита. 

Теория относительных преимуществ Д. Рикардо. Теория соотношения факторов производства 
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(теорема Хекшера-Улина). Парадокс Леонтьева. Международное и государственное 

регулирование торговли. Всемирная торговая организация. 

Динамика географической и товарной структуры мировой торговли. Основные торговые 

пути древности и современности. Новая теория международной торговли П. Кругмана. 

Географическая и товарная структура экспорта и импорта. Внутрирегиональная торговля. 

Динамика мировых экспортно-импортных потоков, изменение роли регионов и стран. СССР и 

Россия в мировом экспорте и импорте. 

Специализация в мировой торговле регионов мира. Страны — лидеры мировой торговли. 

Внешняя торговля стран различных социально-экономических типов, географическая и то-

варная структура экспорта (импорта). 

Международная интеграция. Региональная интеграция. Стадии экономической интеграции. 

Основные интеграционные объединения в регионах мира (ЕС, НАФТА, МЕРКОСУР). Инте-

грационные процессы на постсоветском пространстве. Особенности интеграции в 

развивающихся регионах. 

 

Раздел 4. Устойчивое развитие 

 

ТЕМА 1. РАЙОНИРОВАНИЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ДЕЛЕНИЕ 

Районирование — важнейший метод пространственного анализа. Процедура районирования. 

Виды и принципы районирования. Однородное (однопризнаковое и многопризнаковое) и 

узловое районирование. Районирование «сверху», районирование «снизу» (аналитические и 

синтетические районы). Границы между районами. Гравитационные модели. 

Районирование и административно-территориальное деление (АТД). Реформа АТД и 

принципы её проведения. Качество районирования и АТД. 

 

ТЕМА 2. ОСНОВЫ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ 

Принципы нарезки округов для голосования и равное избирательное право. Правила 

справедливой нарезки округов: 

принцип равенства, компактности, недопущения нарезки округов в интересах партий. 

Выделение округов по принципу максимальной сегрегации и максимальной интеграции. 

Джерримендеринг — манипулирование сеткой избирательных округов в интересах партий. 

Показатели географического анализа выборов. 

Распределение мест в парламенте между регионами в странах различных социально-

экономических типов. США: система паритетов; распределение мест в Государственной Думе 

РФ. 

 

ТЕМА 3. РЕГИОНАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО И ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

Принципы территориальной и социальной справедливости; их применимость, оценка 

степени справедливости. 

Измерение регионального неравенства. Кривая Лоренса. У. Айзард — основатель 

регионалистики. Региональное неравенство, экономическая эффективность и территориальная 

справедливость в странах различных социально-экономических типов. 

Региональная политика: стимулирующая, компенсирующая, и методы ее проведения в 

странах различных социально-экономических типов (ЕС, Россия). Методы справедливого 

распределения национального дохода между районами страны. 

Типы экономических районов. Закономерности пространственного экономического развития. 

Типы экономических районов Дж. Фридмана (районы-ядра, растущие районы, районы нового 

освоения, депрессивные районы). «Полюса роста» Фр. Перру. Модель «центр — периферия». 

Особые экономические зоны в РФ. Центр и периферия мирового хозяйства. Центральные и 
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периферийные районы на глобальном и локальном уровне. Пространственные закономерности 

распространения нововведений: теория диффузии нововведений. Барьеры диффузии. Проблемы 

устойчивости экономического развития (энергетическая, сырьевая, экологическая) и проблема 

устойчивости общественного развития (демографическая, продовольственная, мира и 

разоружения и др.). 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

  Тема Количество 

часов 

10 класс 

Раздел 1. География в современном мире – 8 часов 

1 Тема 1. Система географических наук. 4 

2 Тема 2. Методы географических исследований. 4 

Раздел 2. Среда обитания человека, природные условия, ресурсы и их использование – 

23 часа 

3 Тема 1. Физическая география. 12 

4 Тема 2. Природопользование. 3 

5 Тема 3. Геоэкология. 8 

Раздел 3. Политическая карта мира: государства и границы – 17 часов 

6 Тема 1. Объекты политической карты мира. 11 

7 Тема 2. Территория и границы государств. 2 

8 Тема 3. Политическая география и геополитика. 4 

Раздел 4. Богатство и бедность: типы стран – 15 часов 

9 Тема 1. Показатели уровня социально-экономического развития 

стран мира. 

8 

10 Тема 2. Типы стран современного мира. 5 

11 Тема 3. Глобальные проблемы человечества. 2 

Раздел 5. География регионов мира – 42 часа 

12 Тема 1. Россия в мире. 4 

13 Тема 2. Зарубежная Европа. 11 

14 Тема 3. Зарубежная Азия. 8 

15 Тема 4. Америка. 9 

16 Тема 5. Африка. 6 

17 Тема 6. Океания. 4 

11 класс 

Раздел 1. Население и культура – 23 часа 

18 Тема 1. Размещение населения. 12 

19 Тема 2. Культурные районы мира. 11 

Раздел 2. Городские и сельские поселения – 17 часов 

20 Тема 1. Урбанизация. 7 

21 Тема 2. Система расселения. 4 

22 Тема 3. Экономическая и территориальная структура города. 6 

Раздел 3. Мировое хозяйство – 50 часов 

23 Тема 1. Отраслевая и территориальная структура мирового 

хозяйства. 

6 

24 Тема 2. География сельского хозяйства. 12 

25 Тема 3. Закономерности размещения промышленности. 11 

26 Тема 4. География сферы услуг. 10 

27 Тема 5. Географическое разделение труда, мировая торговля и 14 
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региональная интеграция. 

Раздел 4. Устойчивое развитие – 15 часов 

28 Тема 1. Районирование и административно-территориальное 

деление. 

3 

29 Тема 2. Основы электоральной географии. 4 

30 Тема 3. Региональное неравенство и территориальная 

справедливость. 

8 

Всего:  210 часов,  

их них 5 

часов – 

резерв  

 

 

Обществознание, предметная область «Общественные науки» 

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни 

общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут 

изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, включает 

достижения различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, социальной 

психологии, правоведения, философии), что позволяет представить знания о человеке и 

обществе не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход 

способствует формированию у обучающихся целостной научной картины мира. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего 

образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию учебного предмета 

«Обществознание» на уровне основного общего образования путем углубленного изучения 

ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом уровне, 

введения нового содержания, расширения понятийного аппарата, что позволит овладеть 

относительно завершенной системой знаний, умений и представлений в области наук о 

природе, обществе и человеке, сформировать компетентности, позволяющие выпускникам 

осуществлять типичные социальные роли в современном мире. 

10 класс 

Базовый уровень 

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения курса обществознания в 10 классе являются: 

— умение соотносить поступки с принятыми нормами морали; 

— умение анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия; 

— умение различать формы чувственного и рационального познания, пояснять их 

примерами; 

— умение различать абсолютную и относительную истины; 

— умение объяснить на конкретных примерах роль мировоззрения в жизни человека; 

— умение объяснить взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражение собственного отношения к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 
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— умение оценивать правомерное и неправомерное поведения субъектов семейного 

права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

— умение искать и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приёма 

в образовательные организации профессионального и высшего образования; 

— умение применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми 

способами. 

Метапредметные результаты изучения обществознания включают следующие 

умения и навыки: 

— умение различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

— выявление особенностей научного познания; 

— выявление связи науки и образования, анализ фактов социальной действительности в  

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

— выражение и аргументация собственного отношения к роли образования и 

самообразования в жизни человека; 

— умение применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

— умение выполнять познавательные задания на использование элементов причинно-

следственных связей; 

— раскрытие связи между мышлением и деятельностью; 

— способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать и вступать 

в диалог, участие в коллективном обсуждении социальных и правовых проблем; 

— умение использовать наглядные формы представления информации в качестве 

источника социальных и правовых знаний. 

Предметные результаты изучения обществознания включают: 

— выделение черт социальной сущности человека; 

— определение роли духовных ценностей в обществе; 

— умение распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

— умение различать виды искусства; 

— выявление сущностных характеристик религии и её роли в культурной жизни; 

— выявление роли агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

— умение характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
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— выявление, анализ, систематизация и оценивание информации, иллюстрирующей 

многообразие и противоречивость социального развития; 

— умение приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

— формулировка собственных суждений о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрирование проявления раз- 

личных глобальных проблем; 

— сравнивание правовых норм с другими социальными нормами; 

— выделение основных элементов системы права; 

— выстраивание иерархии нормативных актов; 

— выделение основных стадий законотворческого процесса в Российской Федерации; 

— умение различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами 

гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих 

прав и свобод; 

— аргументация важности соблюдения норм экологического права и характеристика 

способов защиты экологических прав; 

— раскрытие содержания гражданских правоотношений; 

— умение характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

— умение характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

— способность иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

— извлечение и анализ информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ). 

 

11 класс 

Базовый уровень 

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения курса обществознания являются: 

— осознание учащимися зависимости между перспективами экономического развития 

страны и возможностями активного участия в её экономической жизни; 

— ориентация в социальных ролях участников экономической деятельности; 
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— формирование активной позиции учащихся в общественной жизни при решении задач 

в области социально-экономических отношений; 

— осознание важности овладения рациональными способами экономического 

поведения; 

— готовность к рациональному экономическому поведению в условиях как подъёма, так 

и спада экономической активности в стране; 

— способность и готовность к выполнению ключевых социальных ролей (труженика, 

производителя); 

— понимание важности активного и ответственного отношения к экономической 

деятельности, ориентированность на посильное участие в ней; 

— способность ставить личные цели и строить жизненные планы; 

— соотношение поступков с принятыми нормами морали; 

— анализ различных ситуаций свободного выбора, выявление его оснований и 

последствий; 

— различение формы чувственного и рационального познания, пояснение их 

примерами; 

— различение абсолютной и относительной истины; 

— понимание того, что положение человека в обществе в значительной степени зависит 

от него самого — его образовательных успехов, квалификации, направленности личности; 

— осознание значимости совместных действий представителей социальных групп по 

защите своих интересов; 

— готовность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с учётом 

гендерных особенностей социализации; 

— толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность вести диалог с 

другими людьми, учитывая гендерные особенности, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

— сформированность гражданской позиции активного и сознательного члена 

российского общества; 

— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

Метапредметные результаты изучения обществознания включают следующие умения 

и навыки: 

— умение подкреплять изученные положения конкретными фактами и примерами из 

социально-экономической действительности; 



 

381 
 

 

— критическое восприятие и осмысление информации, освещающей события на рынках 

товаров и услуг, формулирование собственных заключений и оценочных суждений; 

— умение рассчитывать и прогнозировать свою деятельность с позиций экономической 

целесообразности и результативности; 

— умение критически воспринимать экономическую информацию с целью анализа 

состояния и тенденций экономического развития общества, интерпретации социально-

экономических изменений; 

— умение ориентироваться в экономических событиях, оценивать их последствия; 

— умение анализировать экономические данные с целью выявления иллюстрируемых 

ими тенденций; 

— способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать и вступать 

в диалог, участвовать в коллективном обсуждении социально-экономических проблем; 

— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывая позиции других её участников, избегая негативного влияния гендерных 

стереотипов; 

— умение самостоятельно давать оценки и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения в соответствии с гендерными предписаниями, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей; 

— умение классифицировать социальные явления (различные аспекты демографической 

ситуации) на основе определённых, в том числе самостоятельно выявленных, оснований для 

классификации, сопоставления и сравнения; 

— критическое восприятие и осмысление социальной информации, отражающей 

различные подходы в освещении современных демографических процессов; формулирование 

на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

— умение ориентироваться в различных источниках политической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

— умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей. 

Предметные результаты изучения обществознания включают: 

— умение конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 

доходы; 

— различение форм бизнеса; 
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— оценивание деятельности различных финансовых институтов, определение задач, 

функций и роли Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

— способность извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 

— анализ практических ситуаций, связанных с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

— умение различать и сравнивать пути достижения экономического роста; 

— раскрытие взаимосвязи экономики с другими сторонами жизни общества; 

— способность выделять причины безработицы и различать её виды; 

— умение различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 

— выделение критериев социальной стратификации; 

— различение видов социальной мобильности; 

— умение характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на развитие современной семьи; 

— выявление причин социальных конфликтов, моделирование ситуации путей 

разрешения конфликтов; 

— способность выделять субъекты политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

— умение раскрывать принципы государства как основного института политической 

системы общества; 

— различение типов политических режимов, оценка роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

— установление взаимосвязи правового государства и гражданского общества, 

способность раскрывать ценностный смысл правового государства; 

— формулирование суждения о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе. 

Профильный уровень 

10-11 классы 

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения предмета «Обществознание» являются 

следующие умения:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
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народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются 

следующие умения:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  
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2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Предметными результатами освоения выпускниками средний школы содержания 

программы по обществознанию являются:  

1) относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

2) знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 

с опорой на эти понятия явления социальной действительности;  

3) знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;  
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4) умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей;  

5) понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;  

6) знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  

7) приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность;  

8) знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих 

трудовую деятельность несовершеннолетних; понимание значения трудовой деятельности для 

личности и для общества;  

9) понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;  

10) знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; знание новых возможностей для коммуникации в современном 

обществе; умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки необходимой социальной информации;  

11) понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, 

оценочные суждения; понимание значения коммуникации в межличностном общении;  

12) умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; знакомство с 

отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов.  

Обществознание 

Содержание курса «Обществознание» в 10 классе 

Базовый уровень 
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Человек в обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и 

природа. Общество и культура. 

Науки об обществе. Особенности социальной системы. Социальные институты. 

Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость современного 

мира. Проблема общественного прогресса. Биологическое и социальное в человеке. 

Социальные качества личности. Самосознание и самореализация. Деятельность человека: 

основные характеристики. Структура деятельности и её мотивация. Многообразие видов 

деятельности. Сознание и деятельность. Общественное и индивидуальное сознание. Познаваем 

ли мир. Познание чувственное и рациональное. Истина и её критерии. Особенности научного 

познания. Социальные и гуманитарные знания. Многообразие человеческого знания. 

Особенности социального познания. Возможна ли абсолютная свобода. Свобода как осознанная 

необходимость. Свобода и ответственность. Основания свободного выбора. Что такое 

свободное общество. Глобализация 

как явление современности. Современное информационное пространство. Глобальная 

информационная экономика. Социально-политическое измерение информационного общества. 

Международный терроризм: понятие и признаки. Глобализация и международный терроризм. 

Идеология насилия и международный терроризм. Противодействие международному 

терроризму. 

Общество как мир культуры. Понятие «духовная культура». Культурные ценности и 

нормы. Институты культуры. Многообразие культур. Человек как духовное существо. 

Духовные ориентиры личности. Мировоззрение и его роль в жизни человека. Как и почему 

возникла мораль. Устойчивость и изменчивость моральных норм. Что заставляет нас делать 

выбор в пользу добра. 

Наука и её функции в обществе. Этика науки. Образование в современном обществе. 

Образование как система. Особенности религиозного сознания. Религия как общественный 

институт. Религия и религиозные организации в современной России. Проблема поддержания 

межрелигиозного мира. Что такое искусство. Функции искусства. Структура искусства. 

Современное искусство. Характерные черты массовой культуры. Что привело к появлению 

массовой культуры. Средства массовой информации и массовая культура. 

Оценка массовой культуры как общественного явления. 

Правовое регулирование общественных отношений. 

Нормативный подход к праву. Естественно-правовой подход к праву. Естественное 

право как юридическая реальность. Взаимосвязь естественного и позитивного права. Основные 

признаки права. Право и мораль. Система права. Норма права. Отрасль права. Институт права. 
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Что такое источник права. Основные источники (формы) права. Виды нормативных актов. 

Федеральные законы и законы субъектов РФ. Законотворческий процесс в Российской 

Федерации. Что такое правоотношение. Правомерное поведение. Что такое правонарушение. 

Юридическая ответственность. Гражданство Российской Федерации. Права и обязанности 

гражданина России. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и 

обязанности налогоплательщика. Гражданские правоотношения. Имущественные права. 

Личные неимущественные права. Право на результат интеллектуальной деятельности. 

Наследование. Защита гражданских прав. Конституционные основы социальной защиты. 

Социальная защита граждан. Право на социальное обеспечение. Право на охрану здоровья. 

Правовые основы предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы 

предпринимательства. Открытие своего дела. Трудовые правоотношения. Порядок приёма на 

работу. Профессиональное образование. Правовая связь членов семьи. Вступление в брак и 

расторжение брака. Права и обязанности супругов. Права и обязанности детей и родителей. 

Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Общая характеристика 

экологического права. Право человека на благоприятную окружающую среду. Способы защиты 

экологических прав. Экологические правонарушения. Гражданский процесс. Уголовный 

процесс. Административная юрисдикция. Основные стадии конституционного 

судопроизводства. Защита прав и свобод человека средствами ООН. Европейская система 

защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни. Международные преступления и 

правонарушения. Полномочия международного уголовного суда. Правовая база 

противодействия терроризму в России. Органы власти, проводящие политику противодействия 

терроризму. Роль СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму. 

Заключение. Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек в мире 

информации. Человек и ценности современного общества. 

 

Содержание курса «Обществознание» в 11 классе 

Базовый уровень 

Экономическая жизнь общества. Экономика как подсистема общества. Экономика и 

уровень жизни. Экономика и социальная структура общества. Экономика и политика. Что 

изучает экономическая наука. Экономическая деятельность и её измерители. Понятие 

ВВП. Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы и темпы экономического роста. 

Экономическое развитие. Экономический цикл. Причины цикличного развития экономики. 

Рынок в жизни общества. Рыночная экономика. Как действует «невидимая рука» рынка. Законы 

спроса и предложения. Рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Современная 
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рыночная система. Цели деятельности фирмы. Факторы производства. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и временные издержки производства. Налоги, 

уплачиваемые предприятием. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Функции 

финансового рынка. Финансовые институты. Защита прав потребителей финансовых услуг. 

Фондовый рынок, его инструменты и участники. Основные источники финансирования 

бизнеса. Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние эффекты. Какой 

инструмент регулирования экономики выбрать. Налоговая система РФ. Нужна ли рынку 

помощь государства. 

Тенденции экономического развития России. Типы финансовой политики. Основы 

денежно-кредитной политики государства. Влияние денежно-кредитной политики на 

российскую экономику. Бюджетная политика. Инфляция: виды, причины и последствия. Рынок 

труда. Причины и виды безработицы. Государственная политика в области занятости. Что такое 

мировая экономика. Международная торговля. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные проблемы экономики. Тенденции общемирового 

экономического развития. Экономическая культура: сущность и структура. 

Экономические отношения и интересы. Экономическая свобода и социальная 

ответственность. Связь экономической культуры и деятельности. Рациональное поведение 

участников экономической деятельности. 

Социальная сфера. Многообразие социальных групп. Социальное неравенство. 

Социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные интересы. Социальные 

нормы. Социальный контроль. Отклоняющееся (девиантное) поведение. Преступность. 

Что объединяет людей в нацию. Россия — многонациональное общество и единый 

народ. Межнациональные конфликты и пути их преодоления. Пути межнационального 

сближения. Национальная политика в России. Семья как социальный институт. Функции семьи. 

Семья в современном обществе. Бытовые отношения. Дом, в котором мы живём. Гендерные 

стереотипы и роли. Гендер и социализация. Гендерные отношения в современном обществе. 

Молодёжь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. 

Молодёжная субкультура. Изменение численности населения России. Возрастной состав 

населения России. Рождаемость и смертность. Миграция. 

Политическая жизнь общества. Политическая деятельность и общество. Политическая 

сфера и политические институты. Политические отношения. Политическая власть. Структура и 

функции политической системы. Государство в политической системе. 

Политический режим. Демократические перемены в России. Сущность правового 

государства. Гражданское общество. Местное самоуправление. Избирательная система. 
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Избирательная кампания. Понятия политической партии и движения. Типология и функции 

политических партий. Типы партийных систем. Политическая элита. 

Политическое лидерство. Роль политического лидера. Типы лидерства. Обыденное и 

теоретическое сознание. Что такое идеология. Современные политические идеологии. Роль 

идеологии в политической жизни. Политическая психология. Средства массовой коммуникации 

и политическое сознание. Многообразие форм политического поведения. Политический 

терроризм. Регулирование политического поведения. Сущность и этапы политического 

процесса. Политическое участие. Политическая культура. 

Заключение. Общество и человек перед лицом угроз XXI в. 

 

Тематическое планирование 

10 класс (базовый уровень) 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

1 Человек в обществе 24 часа 

2 Общество как мир культуры 16 часов 

3 Правовое регулирование общественных отношений 30 часов 

 Итого  70 часов 

 

11 класс (базовый уровень) 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

1 Экономическая жизнь общества 26 часов 

2 Социальная сфера 14 часов 

3 Политическая жизнь общества 30 часов 

 Итого  70 часов 

 

 

 

Содержание 

10 класс 

Профильный уровень 

СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ  

Естественнонаучные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и отличия. 

Социальные науки, их классификация.  
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Основные этапы развития социально-гуманитарного знания.  

Основные специальности в области социально-гуманитарного знания 

Профессиональные образовательные учреждения социально-гуманитарного профиля. 

Основные профессии, связанные с социально-гуманитарными знаниями.  

ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ  

Место философии в системе обществознания. Философия и наука. Смысл философских 

проблем Основные функции философии.  

Философия человека  

Сущность человека как проблема философии. Человечество как результат 

биологической и социокультурной эволюции. Человек как стремление быть человеком.  

Деятельность как способ существования людей. Потребности и интересы. Мотивация 

деятельности и социальные приоритеты.  

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и произвол. Свобода и 

ответственность. Свобода выбора.  

Мышление и деятельность. Соотношение мышления и языка. Язык как форма мысли. 

Понятие информации.  

Знание, сознание, познание  

Виды и уровни человеческих знаний Опыт и знание. Мифологическое и рационально-

логическое знание. Знание и сознание.  

Теоретическое и обыденное сознание. Мировоззрение, его виды и формы. Философия. 

Религия. Искусство. Право. Мораль. Нравственная культура.  

Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Наука, основные 

особенности методологии научного мышления.  

Понятие научной истины, её критерии. Относительность истины. Истина и заблуждение.  

Дифференциация и интеграция научного знания. Особенности наук, изучающих 

общество и человека. Современные проблемы социальных и гуманитарных наук.  

Понятие культуры. Многообразие и диалог культур. Культуры и цивилизации.  

Социальная философия  

Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. Типы социальной 

динамики. Революционное и эволюционное в историческом процессе.  

Формации и цивилизации. Типологии обществ. Дискуссии о постиндустриальном и 

информационном обществе.  

Системное строение общества. Структура общества. Социальная система и ее среда.  
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Многообразие и неравномерность процессов общественного развития. Проблема 

общественного прогресса.  

Процессы глобализации и становление единого человечества. Социально-гуманитарные 

последствия перехода к информационному обществу.  

Духовная жизнь людей. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и его 

роль в развитии личности.  

Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития образования в 

современном мире. Роль и значение непрерывного образования в информационном обществе.  

11 класс 

Профильный уровень 

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИОЛОГИЮ  

Социология как наука. Место социологии среди других наук. Структура 

социологического знания. Основные вехи развития социологии.  

Общество и общественные отношения  

Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Многообразие подходов к 

пониманию общества. Основные признаки общества.  

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Виды социальных 

взаимодействий. Понятие системы общественных отношений.  

Социальные группы, их классификация. Понятие формальных и неформальных групп. 

Устойчивые социальные группы. Маргинальные группы. Толпа, ее свойства и основные 

признаки.  

Социальные институты. Основные функции социальных институтов. Социальная 

инфраструктура.  

Социальная стратификация и мобильность. Основные измерения стратификации. 

Бедность и неравенство. Роль и значение среднего класса в современном обществе. Типы 

социальной мобильности.  

Социальные интересы. Причины социальных конфликтов. Характеристики социального  

конфликта Управление социальным конфликтом. Пути разрешения социальных 

конфликтов.  

Социальные проблемы современной России. Роль учреждений социальной защиты. 

Конституционные основы социальной политики Российской Федерации.  

Личность и общество  

Социализация индивида. Факторы формирования личности. Социальное поведение. 

Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте.  
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Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Роль права в жизни общества. 

Правовая культура.  

Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. Социальные последствия 

отклоняющегося поведения. Проблема роста преступности и криминализации общества в 

России.  

Молодёжь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы 

молодежи в современной России. Профессиональное и социальное самоопределение молодого 

человека.  

Виды социальных отношений  

Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. Экономика и 

культура. Качество и уровень жизни. Экономика и политика.  

Социология труда. Содержание индивидуального труда. Мотивация труда. 

Удовлетворенность трудом. Социальное партнерство и перспективы его развития в России.  

Семья и брак как социальные институты. Классификация типов семьи. Функции семьи. 

Традиционные семейные ценности.  

Тенденции развития семьи в современном мире. Проблемы неполных семей. 

Демографическая и семейная политика в Российской Федерации.  

Социально-бытовые интересы. Материально-вещественная среда обитания человека. 

Культура бытовых отношений.  

Этнические и конфессиональные отношения  

Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация. Этнокультурные ценности 

и традиции. Ментальные особенности этноса.  

Межнациональное сотрудничество и конфликты. Типология этнических конфликтов. 

Проблемы регулирования межнациональных отношений. Конституционные основы 

национальной политики в Российской Федерации.  

Роль религии в жизни общества. Религия как форма духовного единства. Мировые 

религии. Религиозные конфессии.  

Религиозные объединения и организации в России. Церковь как общественный институт. 

Принцип свободы совести.  

ВВЕДЕНИЕ В ПОЛИТОЛОГИЮ  

Политология как наука. Место политологии среди других наук. Основные вехи развития 

политологии. Политическое прогнозирование.  

Политика и власть  
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Власть и политика. Понятие общественной власти. Происхождение власти. Типология 

властных отношений. Легитимация власти.  

Политика как общественное явление. Политика как искусство. Особенности 

политического регулирования общественных отношений.  

Политическая система, её структура и функции. Понятие о политических институтах, 

нормах, коммуникации, процессах. Понятие политической культуры. Типы политической 

культуры. Типология политических систем.  

Государство в политической системе  

Государство в политической системе. Его признаки, функции. Понятие суверенитета. 

Формы правления (монархия, республика), формы государственно-территориального 

устройства (унитаризм, федерализм). Основные направления политики государства.  

Понятие бюрократии. Традиции государственной службы в России. Современная 

государственная служба, ее задачи.  

Политический режим. Типы политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их 

характерные черты и признаки.  

Демократия и ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. 

Делегирование властных полномочий. Парламентаризм.  

Современный российский парламентаризм. Развитие традиций парламентской 

демократии в России.  

Гражданское общество и его институты  

Гражданское общество, его отличительные признаки. Основы гражданского общества. 

Общественный контроль за деятельностью институтов публичной власти.  

Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические системы, 

их ценности.  

Политические партии и движения. Типология политических партий. Их признаки и 

функции. Становление многопартийности в России, особенности российских политических 

партий. Партийные системы.  

Выборы в демократическом обществе. Типы избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Избирательные технологии.  

Группы давления (лоббирование). Понятие о политическом давлении. Классификация 

групп давления. Деятельность лоббистских организаций в современном мире и в России.  

Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, распространяемой СМИ. 

Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. СМИ и их роль в 

формировании политической культуры.  
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Личность в политической жизни  

Человек в политической жизни. Политическое участие, его формы, характер. 

Политические роли человека. Абсентеизм – форма отклоняющегося электорального поведения.  

Политическая социализация личности. Политическая психология и политическое 

поведение. Психология толпы.  

Политический экстремизм как общественное явление. Истоки и опасность 

политического экстремизма в современном обществе. Противодействие экстремизму.  

Политическая элита. Элита и контрэлита. Типология элит. Особенности формирования 

политической элиты в современной России.  

Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Традиции лидерства в России. 

Имидж политического лидера, его создание и поддержание в общественном сознании.  

Политический процесс  

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ  

Социальная психология как наука. Предмет социальной психологии. Задачи и методы 

социальной психологии, ее практическое значение.  

Социальная психология личности. Индивид, индивидуальность, личность в социальной 

психологии. Структура личности. Устойчивость и изменчивость личности. Социальные 

установки, ценностные ориентации, убеждения. Социальная принадлежность и социальная 

позиция. Макро- и микросреда личности. Периодизация развития личности. Становление 

личности. Принятие человеком самого себя. Психологическая защита. Самооценка и уровень 

притязаний. Направленность личности. Интересы. Склонности. Способности и 

профессиональное самоопределение. Эмоциональный мир личности. Стресс и фрустрация. 

Агрессия. Самообладание. Человек в критической ситуации. Ролевой набор личности. Ролевое 

поведение. Личность в сфере общественных и межличностных отношений. Эмоциональная 

основа межличностных отношений. Коньюктивные и дизъюнктивные чувства и их влияние на 

межличностные отношения. Межличностные отношения в группах. Манипулирование.  

Мир общения  

Потребность людей в общении и способы ее удовлетворения. Функции, и структура 

общения. Речевые и невербальные средства общения. Позиции в общении.  

Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения). Слушание и 

говорение. Традиционные и новые формы общения. Особенности общения в информационном 

обществе. Общение как коммуникация. Общение как взаимодействие.  
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Общение как межличностное взаимодействие (интерактивная сторона общения). 

Совместное пребывание и совместная деятельность. Кооперация и конкуренция. Диалог как 

основа взаимопонимания. Эффективность групповой и индивидуальной деятельности.  

Общение как взаимопонимание (перцептивная сторона общения). Динамика 

межличностного восприятия. Эффекты межличностного восприятия, установки, стереотипы. 

Обратная связь как информация о восприятии человека партнерами по общению.  

Идентификация в межличностном общении. Конформность и нонконформность, 

самоопределение личности. Стили общения. Самопрезентация.  

Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, динамика 

конфликта. Восприятие конфликтной ситуации. Пути конструктивного решения конфликта. 

Компромисс. Сотрудничество.  

Общение в юношеском возрасте. Значение общения для юношеского возраста. 

Специфика средств и стиля молодежного общения. Мода в общении.  

Общение формальное и неформальное. Этика взаимоотношений. Межличностная 

совместимость. Дружеские отношения.  

Деловое общение. Публичное выступление. Психологические особенности публичного 

выступления. Экзамен: психологические аспекты.  

Психология социальных групп  

Проблема группы в социальной психологии. Многообразие социальных групп. Группы 

условные. Референтная группа.  

Интеграция в группах разного уровня развития. Межличностные роли. Групповая 

сплоченность. Групповая дифференциация. Лидерство, стили лидерства.  

Взаимоотношения в ученических группах. Чувство групповой принадлежности. 

Групповые роли и ожидания как регуляторы взаимоотношений в группах. Партнерские 

отношения и соперничество. Кооперация и конкуренция.  

Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. Гендерное поведение. 

Воспитание в семье. Антисоциальные группы. «Дедовщина» и другие формы группового 

насилия. Особая опасность криминальных групп. 

Тематическое планирование  

10 класс (профильный уровень) 

№ п/п Тема урока Количество часов 

1 Социально-гуманитарные знания и 

профессиональная деятельность 

16 



 

396 
 

 

2 Общество и человек 22 

3 Деятельность как способ существования людей 

(философия человека) 

10 

4 Сознание и познание 16 

5 Личность. Межличностные отношения 38 

 Итого 102 

 

11 класс (профильный уровень) 

№ п/п Тема урока Количество часов 

1 Введение в социологию 32 

2 Введение в политологию 32 

3 Духовная культура 23 

4 Современный этап мирового развития 10 

 Итого 102 

 

 

Математика, предметная область «Математика  и  информатика» 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в 

Российской Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие 

ключевые задачи: 

– «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»;  

– «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка 

которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для 

практической деятельности, включая преподавание математики, математические исследования, 

работу в сфере информационных технологий и др.»;  

– «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть 

подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере 

математического образования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам 

математического образования:  

1) практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 

2) математика для использования в профессии; 
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3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планируют 

заниматься творческой и исследовательской работой в области математики, физики, 

экономики и других областях. 

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам математического 

образования.  

На базовом уровне: 

– Выпускник научится в 10–11-м классах: для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованием математики. 

– Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для развития 

мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием 

математики. 

На углубленном уровне: 

– Выпускник научится в 10–11-м классах: для успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с прикладным использованием математики. 

– Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, связанным с 

осуществлением научной и исследовательской деятельности в области математики и смежных 

наук. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст. 12 п. 7) 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, реализуют эти требования в 

образовательном процессе с учетом настоящей примерной основной образовательной 

программы как на основе учебно-методических комплектов соответствующего уровня, 

входящих в Федеральный перечень Министерства образования и науки Российской Федерации, 

так и с возможным использованием иных источников учебной информации (учебно-

методические пособия, образовательные порталы и сайты и др.) 

Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности использования 

математических знаний и умений в повседневной жизни и возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием 

математики. Внутри этого уровня выделяются две различные программы: компенсирующая 

базовая и основная базовая.  

Компенсирующая базовая программа содержит расширенный блок повторения и 

предназначена для тех, кто по различным причинам после окончания основной школы не имеет 
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достаточной подготовки для успешного освоения разделов алгебры и начал математического 

анализа, геометрии, статистики и теории вероятностей по программе средней (полной) 

общеобразовательной школы.  

Программа по математике на базовом уровне предназначена для обучающихся средней 

школы, не испытывавших серьезных затруднений на предыдущем уровне обучения.  

Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны освоить общие 

математические умения, необходимые для жизни в современном обществе; вместе с тем они 

получают возможность изучить предмет глубже, с тем чтобы в дальнейшем при необходимости 

изучать математику для профессионального применения. 

При изучении математики на углубленном уроне предъявляются требования, 

соответствующие направлению «математика для профессиональной деятельности»; вместе с 

тем выпускник получает возможность изучить математику на гораздо более высоком уровне, 

что создаст фундамент для дальнейшего серьезного изучения математики в вузе.  

Программы содержат сравнительно новый для российской школы раздел «Вероятность и 

статистика». К этому разделу относятся также сведения из логики, комбинаторики и теории 

графов, значительно варьирующиеся в зависимости от типа программы. 

В программах большое внимание уделяется практико-ориентированным задачам. Одна 

из основных целей, которую разработчики ставили перед собой, – создать программы, где есть 

место применению математических знаний в жизни.  

При изучении математики большое внимание уделяется развитию коммуникативных 

умений (формулировать, аргументировать и критиковать), формированию основ логического 

мышления в части проверки истинности и ложности утверждений, построения примеров и 

контрпримеров, цепочек утверждений, формулировки отрицаний, а также необходимых и 

достаточных условий. В зависимости от уровня программы больше или меньше внимания 

уделяется умению работать по алгоритму, методам поиска алгоритма и определению границ 

применимости алгоритмов. Требования, сформулированные в разделе «Геометрия», в большей 

степени относятся к развитию пространственных представлений и графических методов, чем к 

формальному описанию стереометрических фактов.  

Алгебра и начала математического анализа 

Т.А. Бурмистрова «Рабочие программы .  ». 10-11 классы. Алгебра и начала 

 математического анализа,10-11 Учебное пособие для общеобразовательных 

 организаций. Базовый и углубленный уровни. 2018 ISBN  978-5-09-053869-5 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ И НАЧАЛ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 



 

399 
 

 

Базовый уровень 

 
Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием 

математики (1-й уровень планируемых результатов), выпускник научится, а также получит 

возможность научиться для развития мышления (2-й уровень планируемых результатов, 

выделено курсивом): 

 

Элементы теории множеств и математической логики 

— Оперировать
1
 понятиями: конечное множество, бесконечное множество, числовые 

множества на координатной прямой, элемент множества, подмножество, пересечение и 

объединение множеств, отрезок, интервал, промежуток с выколотой точкой, графическое 

представление множеств на координатной плоскости; 

— проверять принадлежность элемента множеству, заданному описанием; 

— находить пересечение и объединение двух, нескольких множеств, представленных 

графически на числовой прямой, на координатной плоскости; 

— строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное простейшими 

условиями; 

— оперировать понятиями: утверждение (высказывание), отрицание утверждения, истинные и 

ложные утверждения, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 

— распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с использованием 

контрпримеров; 

— проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

В повседневной  жизни  и  при  изучении  других  учебных  предметов: 

— использовать числовые множества на координатной прямой и на  координатной плоскости 

для описания реальных процессов и явлений; 

— проводить логические, доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при 

решении задач из других предметов. 

на 1-м уровне — знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, использовать 

понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач; на  2-м  уровне  —  

распознавать  конкретные  примеры  общих  понятий  по  характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, 

конкретизировать примерами общие понятия. 

Числа и выражения 

— Оперировать понятиями: натуральное и целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, рациональное число, иррациональное число, приближённое значение 

числа, часть, доля, отношение, процент, масштаб; 

— оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная и 

градусная мера угла, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную 

величину, числа е и p; 

— выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы, применяя при необходимости вычислительные устройства; 

— сравнивать рациональные числа между собой; сравнивать с рациональными числами 

значения целых степеней чисел, корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в 

простых случаях; 

— выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени чисел, 

корни из чисел, логарифмы чисел; находить значения корня натуральной степени, степени 

с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; 

— пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 
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— изображать точками на координатной прямой целые и рациональные числа; 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; 

— проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические формулы; 

— находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

— изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или радианах; 

— оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов; 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; 

— соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их 

конкретными числовыми значениями; 

— использовать методы округления и прикидки при решении практических задач повседневной 

жизни; 

— оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые значения 

реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов окружающего мира. 

Уравнения  и  неравенства 

— Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

— решать логарифмические и показательные уравнения вида loga(bx + c) = d, a
bx

 
+
 
c
 = d (где d 

можно представить в виде степе-ни с основанием a) и неравенства вида loga x < d, a
x
 < d (где 

d можно представить в виде степени с основанием a); 

— приводить несколько примеров корней тригонометрического уравнения вида sin x = a, cos x 

= a, tg x = a, ctg x = a, где a — табличное значение соответствующей тригонометрической 

функции; 

— решать несложные рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, неравенства и их системы, простейшие иррациональные уравнения и 

неравенства; 

— 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 приближённого решения уравнений и неравенств; 

— изображать на тригонометрической окружности множество решений 

тригонометрических уравнений и неравенств. 

В повседневной  жизни  и  при  изучении  других  учебных  предметов: 

— составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении несложных 

практических задач и задач из 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. 
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Функции 

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

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

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание и убывание функции на 

числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значения функции на числовом 

промежутке, периодическая функция, период, чётная и нечётная функции; 

— оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, квадратичная, 

логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции; 

— распознавать графики функций прямой и обратной пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической, показательной и тригонометрических функций и 

соотносить их 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 приведённому набору условий 

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

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

— определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

— строить графики изученных функций; 

— решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графики. 

 

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, 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 т. п. (амплитуда, период и т. п.). 

 

Элементы  математического  анализа 

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

производная функции; 

— определять значение производной функции в точке по изображению касательной к графику, 

проведённой в этой точке; 

— вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную суммы 

функций; 

— вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя справочные 

материалы; 

— решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности  и  

точками  экстремума  функции,  с  одной  стороны, промежутками знакопостоянства и 

нулями производной этой функции — с другой; 

— исследовать функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения 

функций, строить графики многочленов и простых рациональных функций с использованием 

аппарата математического анализа. 

 

В  повседневной  жизни  и  при  изучении  других  учебных  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; 
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— 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; 

— решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики 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 

— Оперировать основными описательными характеристиками числового набора: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения; 

— оперировать понятиями: частота и вероятность события, случайный выбор, опыты с 

равновозможными элементарными событиями; 

— вычислять вероятности событий на основе подсчёта числа исходов; 

— иметь представление: о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях, 

о независимости случайных величин; о математическом ожидании и дисперсии случайных 

величин; о нормальном распределении и примерах нормально распределённых 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: 

— оценивать, сравнивать и вычислять в простых случаях вероятности событий в реальной 

жизни; 

— читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные данные, 

представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

— 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 

— Решать несложные текстовые задачи разных типов, решать задачи разных типов, в том 

числе задачи повышенной трудности; 

— выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 

— анализировать условие задачи, строить для её решения математическую модель, проводить 

доказательные рассуждения; 

— 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; 
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—анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту; 

— решать задачи на расчёт 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, положения на временной оси (до нашей эры и после), 

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

— 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. 

 

История и методы математики 

— Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

— знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемирной 

историей; представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

— понимать роль математики в развитии России; 

— применять известные методы при решении стандартных и нестандартных математических 

задач; использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

— замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности и на их основе характеризовать красоту и совершенство окружающего 

мира, а также произведений искусства; 

— применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении математических задач. 

 

Углублённый уровень 

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 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). 

 

Элементы теории множеств и математической логики 

— Свободно оперировать
1
 понятиями: множество, пустое, конечное и бесконечное множества, 

элемент множества, подмножество, пересечение, объединение и разность множеств; 

— применять числовые множества на координатной прямой: отрезок, интервал, полуинтервал, 

промежуток с выколотой точкой, графическое представление множеств на координатной 

плоскости; 

— проверять принадлежность элемента множеству; 
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— находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически на 

числовой прямой и на координатной плоскости; 
1
 Здесь и далее — знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, 

если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие 

как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении 

рассуждений, доказательств, решении задач. 

— задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 

— оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 

— проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений; 

— оперировать понятием определения, основными видами определений и теорем; 

— понимать суть косвенного доказательства; 

— оперировать понятиями счётного и несчётного множества; 

— применять метод математической индукции для проведения рассуждений и доказательств 

при решении задач. 

 

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; 

— использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

 

Числа  и  выражения 

— Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

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

рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень 

степени n, действительное число, множество действительных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

— понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи 

чисел; 

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

— доказывать и использовать признаки делимости, суммы и произведения при выполнении 

вычислений и решении задач; 

— выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

— сравнивать действительные числа разными способами; 

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

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 

второй; 

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

— выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в 

том числе корни натуральных степеней; 

— выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных, иррациональных выражений; 

— свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

— понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 

— владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных задач; 

— иметь базовые представления о множестве комплексных чисел; 

— свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных выражений; 
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— владеть формулой бинома Ньютона; 

— применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД, Китайскую 

теорему об остатках, Малую теорему Ферма; 

— применять при решении задач теоретико-числовые функции: число и сумма делителей, 

функцию Эйлера; 

— применять при решении задач цепные дроби, многочлены с действительными и целыми 

коэффициентами; 

— владеть понятиями: приводимые и неприводимые многочлены; применять их при решении 

задач; 

— применять при решении задач Основную теорему алгебры; простейшие функции 

комплексной переменной как геометрические преобразования. 

В  повседневной  жизни  и  при  изучении  других  предметов: 

— выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 

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

сравнений; 

— записывать, сравнивать, округлять числовые данные; 

— использовать реальные величины в разных системах измерения; 

— составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов. 

 

Уравнения  и  неравенства 

— Свободно оперировать понятиями: уравнение; неравенство; равносильные уравнения и 

неравенства; уравнение, являющееся следствием другого уравнения; уравнения, 

равносильные на множестве; равносильные преобразования уравнений; 

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

третьей и четвёртой степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

— овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, степенных 

уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять их при решении 

задач; 

— применять теорему Безу к решению уравнений; 

— применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй; 

— понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 

— владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой выбор; 

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

и включающих в себя иррациональные выражения; 

— решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

— владеть разными методами доказательства неравенств; 

— решать уравнения в целых числах; 

— изображать на плоскости множества, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами; 

— свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и систем 

уравнений; 

— свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; 

— свободно решать системы линейных уравнений; 

— решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами;  

— применять при решении задач неравенства Коши—Буняковского, Бернулли; 
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В повседневной  жизни  и  при  изучении  других  предметов: 

— составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач из других 

учебных предметов; 

— выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем, при решении задач из других учебных предметов; 

— составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач из других 

учебных предметов; 

— составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 

— использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и 

неравенств. 

 

Функции 

— Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение  функции,  область  

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

нули  функции,  промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, 

убывание на числовом  промежутке,  наибольшее  и  наименьшее  значения  функции на  

числовом  промежутке,  периодическая  функция,  период,  чётная  и нечётная функции; 

уметь применять эти понятия при решении задач; 

— владеть понятием: степенная функция; строить её график и уметь применять свойства 

степенной функции при решении задач; 

 

— владеть понятиями: показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь 

применять свойства показательной функции при решении задач; 

— владеть понятием: логарифмическая функция; строить её график и уметь применять 

свойства логарифмической функции при решении задач; 

— владеть  понятием:  тригонометрические  функции;  строить  их  графики и уметь 

применять свойства тригонометрических функций при решении задач; 

— владеть понятием: обратная функция; применять это понятие при решении задач; 

— применять при решении задач свойства функций: чётность, периодичность, ограниченность; 

— применять при решении задач преобразования графиков функций; 

— владеть понятиями: числовые последовательности, арифметическая и геометрическая 

прогрессии; 

— применять  при  решении  задач  свойства  и  признаки  арифметической и 

геометрической прогрессий; 

— владеть понятием: асимптота; уметь его применять при решении задач; 

— применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и второго 

порядков. 

 

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, промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, период и т. п.), 

интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 

— определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, 

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

 

Элементы  математического  анализа 

— Владеть понятием: бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь 

применять его при решении задач; 
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— применять для решения задач теорию пределов; 

— владеть понятиями: бесконечно большие числовые последовательности и бесконечно 

малые числовые последовательности; уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно 

малые последовательности; 

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

— вычислять производные элементарных функций и их комбинаций; 

— исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

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

— владеть понятием: касательная к графику функции; уметь применять его при решении задач; 

— владеть понятиями: первообразная, определённый интеграл; 

— применять теорему Ньютона—Лейбница и её следствия для решения задач; 

— свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для вычисления 

производных функции одной переменной; 

— свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций и 

построения графиков, в том числе исследования на выпуклость; 

— оперировать понятием первообразной для решения задач; 

— овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона—Лейбница и его простейших 

применениях; 

— оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков; 

— уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций; 

— уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса; 

— уметь выполнять приближённые вычисления (методы решения уравнений, вычисления 

определённого интеграла); 

— уметь применять приложение производной и определённого интеграла к решению задач 

естествознания; 

— владеть понятиями: вторая производная, выпуклость графика функции; уметь исследовать 

функцию на выпуклость. 

 

В  повседневной  жизни  и  при  изучении  других  учебных  предметов: 

— решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, 

связанные с исследованием характеристик процессов, интерпретировать полученные 

результаты. 

 

Комбинаторика, вероятность и статистика, логика и теория графов 

— Оперировать основными описательными характеристиками числового набора; понятиями: 

генеральная совокупность и выборка; 

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

вероятностей; вычислять вероятности событий на основе подсчёта числа исходов; 

— владеть основными понятиями комбинаторики и уметь применять их при решении задач; 

— иметь представление об основах теории вероятностей; 

— иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях, 

о независимости случайных величин; 

— иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 

— иметь представление о совместных распределениях случайных величин; 

— понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 

— иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально распределённых 

случайных величин; 

— иметь представление о корреляции случайных величин; 

— иметь представление о центральной предельной теореме; 

— иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и линейной регрессии; 
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— иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической гипотезы, 

о статистике критерия и её уровне значимости; 

— иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений; 

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

— владеть основными понятиями теории графов (граф, вершина, ребро, степень вершины, 

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

— иметь представление о деревьях и уметь применять его при решении задач; 

— владеть понятием: связность; уметь применять компоненты связности при решении 

задач; 

— уметь осуществлять пути по рёбрам, обходы рёбер и вершин графа; 

— иметь представление об Эйлеровом и Гамильтоновом пути; иметь представление о 

трудности задачи нахождения Гамильтонова пути; 

— владеть понятиями: конечные счётные множества; счётные множества; уметь 

применять их при решении задач; 

— уметь применять метод математической индукции; 

— уметь применять принцип Дирихле при решении задач. 

В повседневной  жизни  и  при  изучении  других  предметов: 

— вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

— выбирать методы подходящего представления и обработки данных. 

 

Текстовые  задачи 

— Решать разные задачи повышенной трудности; 

— анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

— строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при решении задачи; 

— решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального 

результата; 

— анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту; 

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

используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

 

В  повседневной  жизни  и  при  изучении  других  предметов: 

— решать практические задачи и задачи из других предметов. 

 

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).



409 

 

 

Базовый уровень 

Элементы теории множеств и математической логики 

Конечное множество, элемент множества, подмножество, пересечение и 

объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, отрезок, интервал, 

промежуток с выколотой точкой, графическое представление множеств на 

координатной плоскости. 

Утверждение (высказывание), отрицание утверждения, истинные и ложные утверждения, 

следствие, частный случай общего утверждения, контрпример, доказательство. 

Числа и выражения 

Корень n-й степени и его свойства. Понятие предела числовой последовательности. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Действия с корнями натуральной 

степени из чисел, тождественные преобразования выражений, включающих степени и 

корни. 

Логарифм числа. Десятичные и натуральные логарифмы. Число е. Логарифмические 

тождества. Действия с логарифмами чисел; простейшие преобразования выражений, 

включающих логарифмы. 

Изображение на числовой прямой целых и рациональных чисел, корней натуральной 

степени из чисел, логарифмов чисел. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из 

него. Значения тригонометрических функций  для  углов  0°,  30°,  45°,  60°,  90°,  180°,  270°    

 

 

Формулы приведения, сложения, формулы двойного и половинного угла. 

Уравнения и неравенства 

Уравнения с одной переменной. Простейшие иррациональные уравнения. 

Логарифмические и показательные уравнения вида loga (bx + c) = d, a
bx + c

 = d (где d можно 

представить в виде степени с основанием a и рациональным показателем) и их решения. 

Тригонометрические уравнения вида sin x = a, cos x = a, tg x = a, где a — табличное значение 

соответствующей тригонометрической функции, и их решения. 

Неравенства с одной переменной вида loga x < d, a
x
 < d (где d можно представить в виде 

степени с основанием a). 

 

Несложные рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, неравенства и их системы, простейшие иррациональные уравнения и 

неравенства. 

Метод интервалов. Графические методы решения уравнений и неравенств. 

Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Функции 

Понятие функции. Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. 

Наибольшее и наименьшее значения функции. Периодичность функции. Чётность и 

нечётность функций. 

Степенная, показательная и логарифмические функции; их свойства и графики. Сложные 

функции. 

Тригонометрические функции y = cos x, y = sin x, y = tg x. Функция y = ctg x. Свойства и 

графики тригонометрических функций. Арккосинус, арксинус, арктангенс числа, 

арккотангенс числа. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Преобразования графиков функций: сдвиги вдоль координатных осей, растяжение и 

сжатие, симметрия относительно координатных осей и начала координат. Графики 

взаимно обратных функций. 

Элементы математического анализа 
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Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и 

физический смысл производной. Производные элементарных функций. Производная суммы, 

произведения, частного, двух функций. 

Вторая производная, её геометрический и физический смысл. Понятие о 

непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и 

минимума). Исследование элементарных функций на точки экстремума, нахождение 

наибольшего и наименьшего значений функции с помощью производной. Построение 

графиков функций с помощью производных. Применение производной при решении задач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона—Лейбница. Определённый интеграл. Вычисление площадей 

плоских фигур и объёмов тел вращения с помощью интеграла. 

Статистика и теория вероятностей, логика и

 комбинаторика 

Частота и вероятность события. Достоверные, невозможные и случайные события. 

Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение 

задач с применением комбинаторики. Вероятность суммы двух несовместных событий. 

Противоположное событие и его вероятность. 

Правило  умножения  вероятностей.  Формула  полной  вероятности. 

Решение задач с применением дерева вероятностей. 

Дискретные случайные величины и их распределения. Математическое ожидание, 

дисперсия случайной величины. Среднее 

квадратичное отклонение. 

Понятие о нормальном распределении. Примеры случайных величин, подчинённых 

нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). 

Представление о законе больших чисел. Роль закона больших чисел в науке, природе и 

обществе. 

Совместные наблюдения двух случайных величин. Понятие о корреляции. 

Углублённый уровень 

Элементы теории множеств и математической логики 

Понятие множества. Характеристическое свойство, элемент множества, пустое, конечное, 

бесконечное множества. Способы задания множеств. Подмножество. Отношения 

принадлежности, включения, равенства. Операции над множествами, их иллюстрации с 

помощью кругов Эйлера. Счётные и несчётные множества. 

Истинные и ложные высказывания (утверждения), операции над высказываниями. 

Кванторы существования и всеобщности. Алгебра высказываний. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с 

использованием кругов Эйлера. 

Умозаключения. Обоснование и доказательство в математике. Определения. Теоремы. 

Виды доказательств. Математическая индукция. Утверждения: обратное данному, 

противоположное, обратное противоположному. Признак и свойство, необходимые и 

достаточные условия. 

Числа и выражения 

Множества натуральных, целых, рациональных, действительных чисел. Множество 

комплексных чисел. Действия с комплексными числами. Комплексно сопряжённые числа. 

Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая форма комплексного числа. 

Радианная мера угла. Тригонометрическая окружность. Синус, косинус, тангенс и 

котангенс числа. Тригонометрические формулы приведения и сложения, формулы двойного 

и половинного угла. Преобразование суммы и разности тригонометрических функций в 

произведение и обратные преобразования. 

Степень с действительным показателем, свойства

 степени. Число e. 
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Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифмы. 

Тождественные преобразования тригонометрических, логарифмических, степенных и 

иррациональных выражений. 

Метод математической индукции. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская 

теорема об остатках. Малая теорема Ферма. Системы счисления, отличные от 

десятичных. Функция Эйлера, число и сумма делителей натурального числа. 

Основная теорема алгебры. Приводимые и неприводимые многочлены. Симметрические 

многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены. 

Уравнения и неравенства 

Уравнение, являющееся следствием другого уравнения; уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразования уравнений. 

Тригонометрические, показательные, логарифмические и иррациональные уравнения и 

неравенства. Типы уравнений. Решение уравнений и неравенств. 

Метод интервалов для решения неравенств. Графические методы решения уравнений и 

неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

Системы тригонометрических, показательных, логарифмических и иррациональных 

уравнений. Системы тригонометрических, показательных, логарифмических и 

иррациональных неравенств. 

Уравнения, системы уравнений с параметрами. Неравенства с параметрами. 

Решение уравнений степени выше второй специальных видов. Формулы Виета. Теорема 

Безу. Диофантовы уравнения. Решение уравнений в комплексных числах. 

Неравенства о средних. Неравенство Бернулли. 

Функции 

Функция и её свойства; нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. 

Наибольшее и наименьшее значения функции. Периодическая функция и её наименьший 

период. Чётные и нечётные функции. Функции «дробная часть числа» y = {x} и «целая часть 

числа» y = [x]. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. Тригонометрические 

функции числового аргумента y = cos x, y = sin x, y = tg x, y = ctg x. Свойства и графики 

тригонометрических функций. Обратные тригонометрические функции, их главные 

значения, свойства и графики. 

Степенная, показательная, логарифмическая функции, их свойства и графики. 

Преобразования графиков функций: сдвиг, умножение на число, симметрия относительно 

координатных осей и начала координат. 

Элементы математического анализа 

Бесконечно малые и бесконечно большие числовые последовательности. Предел числовой 

последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. 

Асимптоты графика функции. Непрерывность функции. 

Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса для непрерывных функций. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику 

функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в 

физике. Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, её геометрический и физический смысл. Точки экстремума 

(максимума и минимума). Исследование элементарных функций на точки экстремума, 

наибольшее и наименьшее значения спомощью производной. Построение графиков функций 

с помощью производных. Применение производной при решении прикладных задач на 

максимум и минимум. 
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Первообразная. Неопределённый интеграл. Первообразные элементарных функций. 

Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона— Лейбница. Определённый интеграл. 

Вычисление площадей плоских фигур и объёмов тел вращения с помощью интеграла. 

Дифференциальные уравнения первого и второго порядка. 

Комбинаторика, вероятность и статистика, логика и теория 

графов 

Правило произведения в комбинаторике. Соединения без повторений. 

Сочетания и их свойства. Бином Ньютона. Соединения с повторениями. 

Вероятность события. Сумма вероятностей

 несовместных событий. 

Противоположные события. Условная вероятность. Независимые события. 

Произведение вероятностей независимых событий. Формула  

Бернулли. 

Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей. Дискретные случайные 

величины и их распределения. Совместные распределения. Распределение суммы и 

произведения независимых случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия 

случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин. 

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое распределение. 

Биномиальное распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. 

Равномерное распределение. 

Нормальное распределение. Функция Лапласа. Параметры нормального распределения. 

Примеры случайных величин, подчинённых нормальному закону (погрешность измерений, 

рост человека). 

Закон  больших  чисел.  Выборочный  метод  измерения  вероятностей. 

Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. 

Корреляция двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 

Статистическая гипотеза. Статистические критерии. Статистическая значимость. 

Проверка простейших гипотез. 

Основные понятия теории графов. 

 

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование реализует один из возможных подходов к распределению 

изучаемого материала для учебно-методических комплектов по алгебре и началам 

математического анализа, выпускаемых издательством «Просвещение», не носит 

обязательного характера и не исключает возможностей иного распределения содержания. 

В примерном тематическом планировании разделы основного содержания по алгебре и 

началам математического анализа разбиты на темы в хронологии их изучения по 

соответствующим учебникам. 

Особенностью примерного тематического планирования является то, что в нём 

содержится описание возможных видов деятельности учащихся в процессе усвоения 

соответствующего содержания, направленных на достижение поставленных целей обучения. 

Это ориентирует учителя на усиление деятельностного подхода в обучении, организацию 

разнообразной учебной деятельности, отвечающей современным психолого-педагогическим 

воззрениям, использование современных технологий. 

Перечень учебных действий ученика не носит нормативного характера, его не следует 

рассматривать в качестве требований ни к учителю, ни к ученику. 

Следует также обратить внимание на то, что характеристика учебных действий ученика в 

предлагаемом тематическом планировании относится к предметной области. Универсальные 
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учебные действия конкретизированы в «Программе развития и формирования 

универсальных учебных действий». 

Планирование по алгебре и началам математического анализа к каждому учебнику 

представлено в нескольких вариантах в соответствии с базисным учебным планом. 

Базовый уровень: 2,5 ч в неделю, всего 85 ч в год. 

Расширенный базовый уровень: 3 ч в неделю, всего 102 ч в год.  
Углублённый уровень: 4 ч или 5 ч в неделю, всего 136 ч или 170 ч соответственно в 

год. 

Номер 
главы 

Содержание 
материала  Базовый 

уровень 

 

 

Углубленный  

уровень 
 

Глава I . Действительные 
числа 13  

18 

Глава II.  Степенная функция 12 18 
Глава III.  Показательная 

функция 
10 12 

Глава IV.  Логарифмическая 
функция 

15 21 

Глава V.  Тригонометрические 
формулы 

20 27 

Глава VI. Тригонометрические 
уравнения 

14 27 

Глава 

VII. 

 Тригонометрические 

функции 

14 20 

Глава 
VII 

Производная. Ее 
геометрический смысл 

15 21 

Глава IХ.   

Применение 
производной к 
исследованию функций 

12 15 

Глава Х.  Интеграл 10 17 
 Глава 

ХI.  
 Комбинаторика 10 13 

Глава 
ХII .  

Элементы теории 
вероятностей 8 

10 

Глава 
ХIII .  

Статистика  10 3 

  .   Повторение  17 23 
 
 

Геометрия 

Т.А. Бурмистрова «Рабочие программы . Геометрия». 10-11 классы. 

 Учебное пособие для общеобразовательных организаций.  

Базовый и углубленный уровни. 2018 ISBN  978-5-09-053868-8 

  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ГЕОМЕТРИИ  

Базовый уровень  

Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием 

математики (1-й уровень планируемых результатов), выпускник научится, а также получит 
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возможность научиться для развития мышления (2-й уровень планируемых результатов, 

выделено курсивом):  

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), владеть стандартной 

классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, параллелепипеды);  

— изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертёжных 

инструментов; 

 — делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; строить сечения многогранников;  

— извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках; 

 — описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

 — применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

— находить объёмы и площади поверхностей простейших многогранников, тел 

вращения, геометрических тел с применением формул; 

 — вычислять расстояния и углы в пространстве;  

— применять геометрические факты для решения задач, предполагающих несколько 

шагов решения, если условия приме- нения заданы в явной форме; 

 — решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам; 

 — формулировать свойства и признаки фигур;  

— доказывать геометрические утверждения. 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 объёмы сосудов одинаковой формы различного размера; 

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

(определять количество вершин, рёбер и граней полученных многогранников);  

— использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из других областей знаний. 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, расстояние 

между двумя точками;  

— находить 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 и методы математики:  

— Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; — знать примеры математических открытий и их авторов в связи с 

отечественной и всемирной историей; представлять вклад выдающихся математиков в 

развитие математики и иных научных областей; — понимать роль математики в развитии 

России; — применять известные методы при решении стандартных и нестандартных 

математических задач; использовать основные методы доказательства, проводить 
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доказательство и выполнять опровержение; — замечать и характеризовать математические 

закономерности в окружающей действительности и на их основе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира, а так- же произведений искусства; — применять 

простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении 

математических задач.  

 

Углублённый уровень 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, представ- ленную 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;  

— 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;  



416 

 

 

— 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;  

— 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 по- яса 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;  
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— 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 

. 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 КУРСА 

Базовый уровень  

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  четырёхугольниками. Решение задач с 

использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на 

плоскости, вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия: фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). 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. 
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Перпендикулярность прямых и плоскостей. Проекция фигуры на плоскость. Признаки 

перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве. Теорема о трёх перпендикулярах. 

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема 

Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. 

Прямая пирами- да. Элементы призмы и пирамиды. Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и 

шар. Основные свойства прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса. 

Изображение тел вращения на плоскости. Представление об усечённом конусе, сечения 

конуса (параллельное основанию и проходящее через вершину), сечения цилиндра 

(параллельно и перпендикулярно оси), сечения шара. Развёртка цилиндра и конуса. 

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление 

элементов пространственных фигур (рёбра, диагонали, углы). Площадь поверхности 

правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности прямого кругового 

цилиндра, прямо- го кругового конуса и шара. Понятие об объёме. Объём пирамиды и 

конуса, призмы и цилиндра. Объём шара. Подобные тела в пространстве. Соотношения 

между площадями поверхностей и объёмами подобных тел. Движения в пространстве: 

параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия относительно плоскости, 

поворот. Свойства движений. Применение движений при решении задач. Векторы и 

координаты в пространстве Сумма векторов, умножение вектора на число, угол между 

векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение векторов. 

Теорема о разложении вектора по трём некомпланарным векторам. Скалярное произведение 

векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение 

расстояний, длин, площадей и объёмов. Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение 

сферы в пространстве. Формула для вычисления расстояния между точками в пространстве.  

Углублённый уровень Геометрия 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 
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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 тетраэдр, 

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.15 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 и методом координат. Элементы геометрии масс.  

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование реализует один из возможных подходов к распределению 

изучаемого материала по учебно-методическим комплектам по геометрии, выпускаемым 

издательством «Просвещение», не носит обязательного характера и не исключает 

возможности иного распределения содержания. В примерном тематическом планировании 
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разделы основного содержания по геометрии разбиты на темы в хронологии их изучения по 

соответствующим учебникам. Особенностью примерного тематического планирования 

является то, что в нём содержится описание возможных видов деятельности учащихся в 

процессе усвоения соответствующего содержания, направленных на достижение 

поставленных целей обучения. Это ориентирует учителя на усиление деятельностного 

подхода в обучении, организацию разнообразной учебной деятельности, отвечающей 

современным психолого-педагогическим воззрениям, использование современных 

технологий. Перечень учебных действий ученика не носит нормативного характера, его не 

следует рассматривать в качестве требований ни к учителю, ни к ученику. Следует также 

обратить внимание на то, что характеристика учебных действий ученика в предлагаемом 

тематическом планировании относится к предметной области. Универсальные учебные 

действия конкретизированы в «Программе развития и формирования универсальных 

учебных действий». Планирование по геометрии к каждому учебнику представлено в 

нескольких вариантах в соответствии с базисным учебным планом. Базовый уровень: 1,5 ч в 

неделю (всего 54 ч в год). Углублённый уровень: 2 ч в неделю (Распределение учебного 

времени представлено в таблице.  

 

  Тема Количество часов Количество 

часов 

 Базовый уровень Углублённый 

уровень 1-й 

вариант 

Введение 3 12 

Параллельность прямых и плоскостей 
16 16 

 Перпендикулярность прямых и 
плоскостей 

 
17 

17 

Многогранники 12 14 

Заключительное повторение курса 

геометрии 10 класса 

3 6 

. Цилиндр, конус и шар 13 16 

. Объёмы тел 15 17 

Векторы в пространстве 6 6 

  Метод координат в пространстве 
11 15 

Заключительное повторение при 
6 14 
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подготовке к ЕГЭ 

  
  

 

 

Информатика, предметная область “Математика и информатика» 

Информатика. Примерные рабочие программы. 10-11 классы: учебно-методическое 

пособие / сост. К. Л. Бутягина. – 2-е изд., стереотип. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2018. – 288 с. : ил. ISBN 978-5-9963-3992-1 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Учебная программа по информатике (базовый уровень) для 10–11 классов разработана 

в соответствии с нормативными документами и методическими материалами:  

 Государственная программа РФ «Развитие образования», утверждённая 

постановлением от 26 декабря 2017 г. № 1642;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 

г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»;  

 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);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» от 9 января 2014 года № 2;  

 Приказ Минобрнауки РФ № 336 от 30.03.2016 г. «Об утверждении перечня средств 

обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в 

целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, 

критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также 

норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами 

обучения и воспитания»;  



422 

 

 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 

189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

последующими изменениями);  

 Концепция развития математического образования в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. № 2506-р);  

 Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации 

на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 1 ноября 2013 г. 2036-р); 

  Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации (утверждена 

Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 года № 642);  

 Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р).  

В учебной программе соблюдается преемственность с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования; учитываются возрастные и 

психологические особенности школьников, обучающихся на ступени среднего общего 

образования, учитываются межпредметные связи.  

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, путей формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Программа является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по 

информатике для старшей школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний»). 

Вклад учебного предмета в достижение целей 

основного общего образования 

Современный этап развития России, определяемый масштабными социально-

экономическими преобразованиями внутри страны и общемировыми тенденциями перехода 

к информационному обществу, предполагает высокий уровень адаптации выпускника школы 

к жизни и работе в высокотехнологичной наукоёмкой среде. Соответствующий социальный 

заказ отражен в Указах Президента РФ, решениях Правительства РФ и международных 

документах. Формирование фундаментальных представлений, касающихся информационной 

составляющей современного мира, создания и использования информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) – прерогатива школьного курса информатики. Его 
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изучение обеспечит школьникам более широкие возможности реализации индивидуальных 

образовательных запросов; будет способствовать повышению уровня адаптации выпускника 

школы к жизни и работе в современном информационном обществе; даст дополнительные 

гарантии получения качественного бесплатного конкурентоспособного образования, которое 

невозможно без знания информатики и ИКТ; положительно скажется на уровне подготовки 

выпускников школы, которые будут иметь необходимые компетенции для получения 

профессионального образования. 

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне 

среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных 

компетенций выпускника, его готовности к жизни в условиях развивающегося 

информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. В связи с этим 

изучение информатики в 10–11 классах должно обеспечить:  

 сформированность представлений о роли информатики, информационных и 

коммуникационных технологий в современном обществе;  

 сформированность основ логического и алгоритмического мышления;  

 сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определённой 

системой ценностей, проверять на достоверность и обобщать информацию;  

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 

жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, 

политического, культурного, юридического, природного, эргономического, 

медицинского и физиологического контекстов информационных технологий;  

 принятие правовых и этических аспектов информационных технологий; 

осознание ответственности людей, вовлечённых в создание и использование 

информационных систем, распространение информации.  

 создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-

исследовательской и творческой деятельности, мотивации учащихся к 

саморазвитию. 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это научная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в различных средах, а также о методах и средствах их 

автоматизации.  

Общеобразовательный предмет информатики отражает:  

• сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности 

протекания информационных процессов в различных средах (системах);  

• основные области применения информатики, прежде всего информационные и 

коммуникационные технологии, управление и социальную сферу;  

• междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности.  
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Методы и средства информатики с каждым днём всё больше проникают во все сферы 

жизни и области знания. Изучение информатики в школе важно не только для тех учащихся, 

которые планирует стать специалистами, разрабатывающими новые информационные 

технологии; не менее важно оно и для тех, кто планирует стать в будущем физиком или 

медиком, историком или филологом, руководителем предприятия или политиком, 

представителем любой другой области знаний или профессии. 

Курс информатики средней школы является завершающим этапом непрерывной 

подготовки учащихся в области информатики и ИКТ; он опирается на содержание курса 

информатики основной школы и опыт постоянного применения ИКТ, дает теоретическое 

осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. Согласно ФГОС среднего (полного) 

общего образования курс информатики в старшей школе может изучаться на базовом или на 

углублённом уровне.  

Результаты базового уровня изучения предмета ориентированы, в первую очередь, на 

общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни 

и общего развития. Они включают в себя:  

• понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области;  

• умение решать основные практические задачи, характерные для использования 

методов и инструментария данной предметной области;  

• осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Результаты углублённого уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так 

и в смежных с ней областях. Они включают в себя:  

• овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится 

данная предметная область, распознавание соответствующих им признаков и 

взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к изучению 

явлений, характерных для изучаемой предметной области;  

• умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические 

задачи, характерные для использования методов и инструментария данной 

предметной области;  

• наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

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

Содержание предлагаемого курса информатики в старшей школе ориентировано на 

дальнейшее развитие информационных компетенций выпускника, готового к жизни и 
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деятельности в современном высокотехнологичном информационном обществе, умение 

эффективно использовать возможности этого общества и защищаться от его негативных 

воздействий.  

Все ученики, изучающие информатику на базовом уровне, должны овладеть 

ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится предметная область 

информатики.  

Каждый ученик, изучивший курс информатики базового уровня, может научиться 

выполнять задания базового уровня сложности, входящие в ЕГЭ. 

Мотивированный ученик, изучивший курс информатики базового уровня, должен 

получить возможность научиться выполнять большинство заданий повышенного уровня 

сложности, входящих в ЕГЭ.  

Особо мотивированный ученик, изучивший курс информатики базового уровня, 

должен получить возможность научиться выполнять отдельные задания высокого уровня 

сложности, входящих в ЕГЭ. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Курсу информатики 10–11 классов предшествует курс информатики основной школы: 

5–9 или 7–9 классов.  

Согласно примерной основной образовательной программе среднего общего 

образования на изучение информатики на базовом уровне в 10–11 классах отводится 70 

часов учебного времени (1 час в неделю). Авторская программа может быть использована 

как для реализации такой минимальной модели организации изучения информатики, так и 

для реализации расширенной модели изучения информатики на базовом уровне, при которой 

на предмет отводится 140 часов учебного времени (2 часа в неделю).  

Базовый уровень изучения информатики рекомендуется для следующих профилей:  

 естественно-научный профиль, ориентирующий учащихся на такие сферы 

деятельности, как медицина, биотехнологии, химия, физика и др.;  

 социально-экономический профиль, ориентирующий учащихся на профессии, 

связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой 

информации, с такими сферами деятельности, как управление, 

предпринимательство, работа с финансами и др.;  

 универсальный профиль, ориентированный, в первую очередь, на учащихся, чей 

выбор «не вписывается» в рамки четко заданных профилей. Он позволяет 

ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов, однако ученик 

также может выбрать учебные предметы на углубленном уровне.  
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Кроме того, в учебном плане образовательной организации могут быть 

предусмотрены курсы по выбору (элективные курсы, факультативные курсы), за счёт 

которых ученики могут более глубоко изучить тот или иной раздел школьной информатики 

(«Математические основы информатики», «Объектно-ориентированное программирование 

на Python», «Веб-технологии», «Компьютерная графика» и др.) или подготовиться к сдаче 

ЕГЭ по информатике. 

На формирование, развитие и совершенствование группы познавательных 

универсальных учебных действий более всего ориентированы такие тематические разделы 

курса как «Информация и информационные процессы», «Современные технологии создания 

и обработки информационных объектов», «Информационное моделирование», «Обработка 

информации в электронных таблицах», а также «Сетевые информационные технологии» и 

«Основы социальной информатики». При работе с соответствующими материалами курса 

выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

– 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;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия.  

При изучении разделов «Информация и информационные процессы», «Сетевые 

информационные технологии» и «Основы социальной информатики» происходит 
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становление ряда коммуникативных универсальных учебных действий. А именно, 

выпускники могут научиться:  

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий;  

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств.  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика». 

 На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО представлены 

результаты базового и углубленного уровней изучения учебного предмета «Информатика»; 

результаты каждого уровня изучения предмета структурированы по группам «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться».  

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

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении 

всех учащихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник 

получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее 

мотивированных и способных учащихся, выбравших данный уровень обучения.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного 

уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на 

общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни 

и общего развития. Результаты углубленного уровня ориентированы на получение 

компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в рамках данной 

предметной области, так и в смежных с ней областях.  

При этом примерные программы всех учебных предметов построены таким образом, 

что предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит 

возможность научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник 

научится» на углубленном уровне.  
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Эта логика сохранена и в авторской программе. В целом, предлагаемое к изучению 

содержание в полной мере ориентировано на формирование предметных результатов группы 

«Выпускник научится» базового уровня, а также многих результатов группы «Выпускник 

научится» углубленного уровня изучения информатики.  

Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Информатика», предлагаемое в авторском УМК, 

полностью перекрывает содержание, представленное в примерной основной 

образовательной программе среднего общего образования. Кроме того, по ряду тем материал 

представлен даже несколько шире, что обеспечивает возможность наиболее 

мотивированным школьникам сформировать более полные представления о сфере 

информатики и информационных технологий. 

Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в 

представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных 

компьютерных системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком. Системы. 

Компоненты системы и их взаимодействие. Универсальность дискретного представления 

информации. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование. Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Системы счисления. Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих 

системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики. Операции 

«импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные 

преобразования логических выражений. Построение логического выражения с данной 

таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений. Нормальные формы: 

дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма. 

Дискретные объекты. Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов 

(примеры: построения оптимального пути между вершинами ориентированного 

ациклического графа; определения количества различных путей между вершинами). 

Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов окружающего 

мира. Бинарное дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 



429 

 

 

Алгоритмические конструкции. Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. Табличные 

величины (массивы). Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке 

программирования. 

Составление алгоритмов и их программная реализация. Этапы решения задач на 

компьютере. Операторы языка программирования, основные конструкции языка 

программирования. Типы и структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических 

конструкций на выбранном языке программирования. Интегрированная среда разработки 

программ на выбранном языке программирования. Интерфейс выбранной среды. 

Составление алгоритмов и программ в выбранной среде программирования. Приемы отладки 

программ. Проверка работоспособности программ с использованием трассировочных 

таблиц. Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей. 

Примеры задач:  

 алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех 

заданных чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или 

произведений) элементов конечной числовой последовательности (или массива);  

 алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления;  

 алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального 

числа, проверка числа на простоту и т.д.);  

 алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: 

линейный поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка 

элементов данного массива в обратном порядке, суммирование элементов массива, 

проверка соответствия элементов массива некоторому условию, нахождение второго 

по величине наибольшего (или наименьшего) значения.  

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка 

символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). Постановка задачи сортировки. 

Анализ алгоритмов. Определение возможных результатов работы простейших 

алгоритмов управления исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение 

исходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый результат. Сложность 

вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; зависимость 

вычислений от размера исходных данных. 

Математическое моделирование. Представление результатов моделирования в виде, 

удобном для восприятия человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, 

графики). Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ 

достоверности (правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред 
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имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного 

эксперимента в учебной деятельности. 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных. Программная и 

аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура современных 

компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. 

Распределенные вычислительные системы и обработка больших данных. Мобильные 

цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. 

Микроконтроллеры. Роботизированные производства. Выбор конфигурации компьютера в 

зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития аппаратного обеспечения 

компьютеров. Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. 

Различные виды ПО и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных 

устройств. Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием 

интернет-сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные 

компьютерные программы, используемые в соответствии с типом решаемых задач и по 

выбранной специализации. Параллельное программирование. Инсталляция и деинсталляция 

программных средств, необходимых для решения учебных задач и задач по выбранной 

специализации. Законодательство Российской Федерации в области программного 

обеспечения. Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

Применение специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств 

ИКТ. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования 

при эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного 

рабочего места в соответствии с целями его использования. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов. Средства поиска и 

автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и создание собственных. 

Разработка структуры документа, создание гипертекстового документа. Стандарты 

библиографических описаний. Деловая переписка, научная публикация. Реферат и 

аннотация. Оформление списка литературы. Коллективная работа с документами. 

Рецензирование текста. Облачные сервисы. Знакомство с компьютерной версткой текста. 

Технические средства ввода текста. Программы распознавания текста, введенного с 

использованием сканера, планшетного ПК или графического планшета. Программы синтеза 

и распознавания устной речи. 

Работа с аудиовизуальными данными. Создание и преобразование аудиовизуальных 

объектов. Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 
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фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.).Обработка изображения и звука 

с использованием интернет- и мобильных приложений. Использование мультимедийных 

онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных работ. Работа в группе, технология 

публикации готового материала в сети. 

Электронные (динамические) таблицы. Примеры использования динамических 

(электронных) таблиц на практике (в том числе – в задачах математического 

моделирования). 

Базы данных. Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление 

сведений об однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между 

таблицами. Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных. Создание, 

ведение и использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном 

пространстве 

Компьютерные сети. Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые 

протоколы. Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей. Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-

страницы с сервером. Динамические страницы. Разработка интернет-приложений (сайты). 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет. Расширенный поиск информации в сети Интернет. 

Использование языков построения запросов. Другие виды деятельности в сети Интернет. 

Геолокационные сервисы реального времени (локация мобильных телефонов, определение 

загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и 

гостиниц и т.п. 

Социальная информатика. Социальные сети – организация коллективного 

взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве. 

Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые 

образовательные ресурсы. 

Информационная безопасность. Средства защиты информации в автоматизированных 

информационных системах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы 

защиты информации и информационной безопасности АИС. Электронная подпись, 

сертифицированные сайты и документы. Техногенные и экономические угрозы, связанные с 

использованием ИКТ. Правовое обеспечение информационной безопасности. 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

10-11 классы  

№ Название 

тематического 

блока в 

соответствии с 

ПОО СОО 

Виды деятельности 

1 Введение. 

Информация и 

информационны

е процессы (6 

часов) 

Аналитическая деятельность:  

Анализировать сущность понятий «информационная 

культура» и «информационная грамотность».  

Выявлять этапы работы с информацией.  

Классифицировать виды информации по принятому 

основанию.  

Оценивать информацию с позиции ее свойств.  

Выявлять различия в алфавитном и содержательном 

подходах к измерению информации.  

Приводить примеры систем и их компонентов.  

Приводить примеры информационных процессов и 

информационных связей в системах различной природы.  

Приводить примеры задач обработки информации разных 

типов.  

Комментировать общую схему процесса обработки 

информации.  

Приводить примеры равномерных и неравномерных 

кодов.  

Комментировать схему передачи информации по 

техническим каналам связи.  

Приводить примеры информационных носителей 

заданной емкости.  

Моделировать процессы управления в реальных 
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системах; выявлять каналы прямой и обратной связи и 

соответствующие информационные потоки.  

Практическая деятельность:  

Выполнять работу по свертыванию большого объема 

текстовой информации с помощью графической формы 

(кластера, интеллект-карты и др.).  

Решать задачи на определение количества информации, 

содержащейся в сообщении, применяя содержательный и 

алфавитный подходы.  

Переходить от одних единиц измерения информации к 

другим.  

Решать задачи, связанные с выделением основных 

информационных процессов в реальных ситуациях (при анализе 

процессов в обществе, природе и технике).  

Кодировать и декодировать сообщения по предложенным 

правилам.  

Строить префиксные коды.  

Определять максимально возможное количество слов 

фиксированной длины определённого алфавита.  

Решать задачи методом половинного деления.  

Вычислять скорость передачи информации. 

2 Математи

ческие основы 

информатики 

(17 часов) 

Аналитическая деятельность:  

Классифицировать системы счисления.  

Выполнять сравнение чисел, записанных в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления.  

Перечислять элементы, образующие пересечение, 

объединение, дополнение заданных перечислением нескольких 

множеств.  

Приводить примеры элементарных и составных 

высказываний.  
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Проводить анализ таблиц истинности.  

Различать высказывания и предикаты.  

Устанавливать связь между алгеброй логики и теорией 

множеств.  

Определять понятия «модель», «моделирование».  

Классифицировать модели по заданному основанию.  

Приводить примеры моделей в повседневной жизни.  

Определять цель моделирования в конкретном случае.  

Определять адекватность модели цели моделирования в 

конкретном случае.  

Приводить примеры использования графов, деревьев, 

списков при описании объектов и процессов окружающего мира.  

Характеризовать игру как модель некоторой ситуации.  

Приводить примеры жизненных ситуаций, моделью 

которых может быть игра.  

Давать определение выигрышной стратегии.  

Практическая деятельность:  

Переводить целые числа и конечные десятичные дроби в 

систему счисления с основанием q.  

Осуществлять «быстрый» перевод чисел между двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления.  

Строить таблицы сложения и умножения в заданной 

позиционной системе счисления.  

Выполнять сложение, умножение, вычитание и деление 

чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления.  

Подсчитывать количество единиц в двоичной записи 

числа, являющегося результатом суммирования и / или 

вычитания степеней двойки.  
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Представлять целые и вещественные числа в форматах с 

фиксированной и плавающей запятой.  

Изображать графически пересечение, объединение, 

дополнение 2-3 базовых множеств.  

Подсчитывать мощность пересечения, объединения, 

дополнения нескольких множеств известной мощности.  

Вычислять значения логических выражений с 

логическими операциями конъюнкция, дизъюнкция, отрицание, 

импликация, строгая дизъюнкция, эквиваленция, инверсия.  

Строить таблицы истинности.  

Осуществлять эквивалентные преобразования логических 

выражений с использованием законов алгебры логики.  

Осуществлять построение логического выражения с 

данной таблицей истинности и его упрощение.  

Решать логическую задачу одним из известных способов. 

Решать простые логические уравнения.  

Использовать графы, деревья, списки при описании 

объектов и процессов окружающего мира.  

Применять алгоритмы нахождения кратчайших путей 

между вершинами ориентированного графа.  

Применять алгоритмы определения количества 

различных путей между вершинами графа.  

Строить выигрышные стратегии в заданной игровой 

ситуации.  

Исследовать готовую компьютерную модель по 

выбранной теме.  

Строить и исследовать математическую модель «хищник-

жертва».  

Строить и исследовать стохастическую модель 

«Генератор случайных чисел». 
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3 Алгоритмы и 

элементы 

программирован

ия (17 часов) 

Аналитическая деятельность:  

Выделять этапы решения задачи на компьютере.  

Пояснять сущность выделенных этапов.  

Определять понятия «алгоритм» и «исполнитель 

алгоритма».  

Называть свойства алгоритма и пояснять на примерах их 

сущность.  

Выбирать способ записи алгоритма в зависимости от 

решаемой задачи.  

Пояснять понятия «вычислительный процесс», 

«сложность алгоритма», «эффективность алгоритма».  

Давать оценку сложности известных алгоритмов.  

Приводить примеры эффективных алгоритмов.  

Выяснять результат работы алгоритма для исполнителя 

при заданных исходных данных и исходные данные для 

известного результата.  

Определять результат выполнения алгоритма по его блок-

схеме.  

Приводить примеры алгоритмов, содержащих 

последовательные, ветвящиеся и циклические структуры.  

Анализировать циклические алгоритмы для исполнителя.  

Анализировать интерфейс интегрированной среды 

разработки программ на выбранном языке программирования.  

Разбивать задачу на подзадачи.  

Пояснять сущность рекурсивного алгоритма.  

Находить рекурсивные объекты в окружающем мире.  

Давать определение понятия «массив».  

Приводить примеры одномерных, двумерных и 

трехмерных массивов.  
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Приводить примеры задач из повседневной жизни, 

предполагающих использование массивов.  

Осуществлять постановку задачи сортировки массивов.  

Практическая деятельность:  

Управлять работой формального исполнителя с помощью 

алгоритма.  

Строить блок-схемы последовательных алгоритмов по 

описанию.  

Строить блок-схемы ветвящихся алгоритмов по 

описанию.  

Строить блок-схемы циклических алгоритмов по 

описанию.  

Записывать алгоритмические конструкции на выбранном 

языке программирования.  

Записывать и отлаживать программы в интегрированной 

среде разработки программ на выбранном языке 

программирования.  

Разрабатывать и осуществлять программную реализацию 

алгоритмов решения типовых задач:  

 нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, 

трех, четырех заданных чисел без использования 

массивов и циклов, а также сумм (или произведений) 

элементов конечной числовой последовательности (или 

массива);  

 анализа записей чисел в позиционной системе 

счисления;  

 решения задач методом перебора (поиск НОД данного 

натурального числа, проверка числа на простоту и т.д.);  

 работы с элементами массива с однократным 

просмотром массива: линейный поиск элемента, вставка 

и удаление элементов в массиве, перестановка 

элементов данного массива в обратном порядке, 

суммирование элементов массива, проверка 

соответствия элементов массива некоторому условию, 

нахождение второго по величине наибольшего (или 

наименьшего) значения и др.  

Проверять работоспособность программ с 
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использованием трассировочных таблиц.  

Оформлять логически целостные или повторяющиеся 

фрагменты программы в виде подпрограмм.  

Программировать рекурсивные алгоритмы.  

Определять значение рекурсивного алгоритма. 

4 Использо

вание 

программных 

систем и 

сервисов (16 

часов) 

Аналитическая деятельность:  

Выбирать конфигурацию компьютера в зависимости от 

решаемой задачи.  

Классифицировать компьютерную графику.  

Характеризовать основные редакторы создания 

презентаций.  

Исследовать математические модели.  

Приводить примеры использования баз данных.  

Характеризовать базу данных как модель предметной 

области.  

Исследовать геоинформационные модели.  

Давать общую характеристику искусственного 

интеллекта и систем искусственного интеллекта.  

Приводить примеры использования методов 

искусственного интеллекта.  

Практическая деятельность:  

Работать с графическим интерфейсом ОС, стандартными 

и служебными приложениями, файловыми менеджерами, 

архиваторами и антивирусными программами.  

Использовать паролирование и архивирование для 

обеспечения защиты информации.  

Осуществлять кодирование текстовой информации с 

помощью кодировочных таблиц.  

Осуществлять сжатие информации с помощью кода 
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Хаффмана.  

Разрабатывать структуру документа.  

Создавать гипертекстовый документ.  

Использовать средства автоматизации при создании 

документа.  

Применять правила цитирования источников и 

оформления библиографических ссылок.  

Осуществлять проверку созданного документа в системе 

антиплагиата.  

Принимать участие в коллективной работе над 

документом.  

Выполнять преобразование растровых изображений с 

целью оптимизации размера изображения, корректировки 

цветовых кривых, яркости, контрастности.  

Осуществлять фильтрацию изображений средствами 

графического редактора. 

Определять размеры графических файлов при известных 

глубине цвета и цветовой палитре.  

Определять размеры звуковых файлов при известных 

частоте дискретизации, глубине кодирования звука и других 

характеристиках звукозаписи.  

Обрабатывать изображения и звуки с использованием 

интернет- и мобильных приложений.  

Создавать мультимедийные презентации.  

Решать расчетные и оптимизационные задачи с помощью 

электронных таблиц.  

Использовать средства деловой графики для наглядного 

представления данных.  

Использовать сортировки и фильтры.  
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Проектировать многотабличную базу данных.  

Осуществлять ввод и редактирования данных.  

Осуществлять сортировку, поиск и выбор данных в 

готовой базе данных.  

Формировать запросы на поиск данных в среде системы 

управления базами данных. 

5 Информа

ционно-

коммуникацион

ные технологии. 

Работа в 

информационно

м пространстве 

(9 часов) 

Аналитическая деятельность:  

Выявлять общее и различия в организации локальных и 

глобальных компьютерных сетей.  

Пояснять принципы построения компьютерных сетей.  

Приводить примеры сетевых протоколов с 

определенными функциями.  

Анализировать адреса в сети Интернет.  

Характеризовать систему доменных имен.  

Характеризовать структуру URL.  

Характеризовать структуру веб-страницы.  

Описывать взаимодействие веб-страницы с сервером.  

Приводить примеры различных видов деятельности в 

сети Интернет.  

Описывать социально-экономические стадии развития 

общества.  

Характеризовать информационное общество, выделять 

его основные черты.  

Анализировать Декларацию принципов построения 

информационного общества, раскрывать суть изложенных в ней 

принципов.  

Давать определения понятиям «информационный 

ресурс», «информационный продукт», «информационная 

услуга».  
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Приводить примеры государственных информационных 

ресурсов.  

Выявлять отличия информационных продуктов от 

продуктов материальных.  

Соотносить информационные ресурсы и услуги с 

секторами информационного рынка.  

Характеризовать информационно-образовательную среду 

своей школы, описывая имеющееся техническое оснащение, 

программное обеспечение и их использование учителями и 

школьниками.  

Выделять основные этапы развития информационного 

общества в России.  

Характеризовать возможности социальных сетей.  

Формулировать правила поведения в социальных сетях.  

Анализировать законодательную базу, касающуюся 

информационных ресурсов.  

Отвечать на конкретные вопросы, используя тексты 

нормативных документов.  

Соотносить виды лицензий на использование 

программного обеспечения и порядок его использования и 

распространения.  

Характеризовать сущность понятий «информационная 

безопасность», «защита информации».  

Формулировать основные правила информационной 

безопасности.  

Практическая деятельность:  

Работать с электронной почтой.  

Настраивать браузер.  

Работать с файловыми архивами.  

Осуществлять поиск информации на заданную тему в 
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основных хранилищах информации.  

Применять несколько способов проверки достоверности 

информации, найденной в сети Интернет.  

Разрабатывать веб-страницу на заданную тему.  

Осуществлять публикацию готового материала в сети. 

6 Резерв учебного времени (5 часов) 

 

Углубленный уровень  

Введение. Информация и информационные процессы. Данные  

Способы представления данных. Различия в представлении данных, предназначенных 

для хранения и обработки в автоматизированных компьютерных системах и 

предназначенных для восприятия человеком.  

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Информационное 

взаимодействие в системе, управление. Разомкнутые и замкнутые системы управления. 

Математическое и компьютерное моделирование систем управления.  

Математические основы информатики  

Тексты и кодирование. Передача данных  

Знаки, сигналы и символы. Знаковые системы.  

Равномерные и неравномерные коды. Префиксные коды. Условие Фано. Обратное 

условие Фано. Алгоритмы декодирования при использовании префиксных кодов.  

Сжатие данных. Учет частотности символов при выборе неравномерного кода. 

Оптимальное кодирование Хаффмана. Использование программархиваторов. Алгоритм 

LZW.  

Передача данных. Источник, приемник, канал связи, сигнал, кодирующее и 

декодирующее устройства.  

Пропускная способность и помехозащищенность канала связи. Кодирование 

сообщений в современных средствах передачи данных.   

Искажение информации при передаче по каналам связи. Коды с возможностью 

обнаружения и исправления ошибок.  

Способы защиты информации, передаваемой по каналам связи. Криптография 

(алгоритмы шифрования). Стеганография.  

Дискретизация  
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Измерения и дискретизация. Частота и разрядность измерений. Универсальность 

дискретного представления информации.  

Дискретное представление звуковых данных. Многоканальная запись. Размер файла, 

полученного в результате записи звука.  

Дискретное представление статической и динамической графической информации.  

Сжатие данных при хранении графической и звуковой информации.  

Системы счисления  

Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак делимости 

числа на основание системы счисления.  

Алгоритм перевода десятичной записи числа в запись в позиционной системе с 

заданным основанием. Алгоритмы построения записи числа в позиционной системе 

счисления с заданным основанием и вычисления числа по строке, содержащей запись этого 

числа в позиционной системе счисления с заданным основанием.  

Арифметические действия в позиционных системах счисления.  

Краткая и развернутая форма записи смешанных чисел в позиционных системах 

счисления. Перевод смешанного числа в позиционную систему счисления с заданным 

основанием.  

Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера. Компьютерная 

арифметика.  

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики  

Операции «импликация», «эквиваленция». Логические функции.  

Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. 

Логические уравнения.  

Построение логического выражения с данной таблицей истинности. Дизъюнктивная 

нормальная форма. Конъюнктивная нормальная форма.  

Логические элементы компьютеров. Построение схем из базовых логических 

элементов.  

Дискретные игры двух игроков с полной информацией. Выигрышные стратегии.  

Дискретные объекты  

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения 

оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения 

количества различных путей между вершинами).  

Обход узлов дерева в глубину. Упорядоченные деревья (деревья, в которых 

упорядочены ребра, выходящие из одного узла).  
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Использование деревьев при решении алгоритмических задач (примеры: анализ 

работы рекурсивных алгоритмов, разбор арифметических и логических выражений). 

Бинарное дерево. Использование деревьев при хранении данных.  

Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов 

окружающего мира.  

Алгоритмы и элементы программирования  

Алгоритмы и структуры данных  

Алгоритмы исследования элементарных функций, в частности – точного и 

приближенного решения квадратного уравнения с целыми и вещественными 

коэффициентами, определения экстремумов квадратичной функции на отрезке.  

Алгоритмы анализа и преобразования записей чисел в позиционной системе 

счисления.  

Алгоритмы, связанные с делимостью целых чисел. Алгоритм Евклида для 

определения НОД двух натуральных чисел.  

Алгоритмы линейной (однопроходной) обработки последовательности чисел без 

использования дополнительной памяти, зависящей от длины последовательности 

(вычисление максимума, суммы; линейный поиск и т.п.). Обработка элементов 

последовательности, удовлетворяющих определенному условию (вычисление суммы 

заданных элементов, их максимума и т.п.).  

Алгоритмы обработки массивов. Примеры: перестановка элементов данного 

одномерного массива в обратном порядке; циклический сдвиг элементов массива; 

заполнение двумерного числового массива по заданным правилам; поиск элемента в 

двумерном массиве; вычисление максимума и суммы элементов двумерного массива. 

Вставка и удаление элементов в массиве.  

Рекурсивные алгоритмы, в частности: нахождение натуральной и целой степени 

заданного ненулевого вещественного числа; вычисление факториалов; вычисление n-го 

элемента рекуррентной последовательности (например, последовательности Фибоначчи). 

Построение и анализ дерева рекурсивных вызовов. Возможность записи рекурсивных 

алгоритмов без явного использования рекурсии.  

Сортировка одномерных массивов. Квадратичные алгоритмы сортировки (пример: 

сортировка пузырьком). Слияние двух отсортированных массивов в один без использования 

сортировки.  

Алгоритмы анализа отсортированных массивов. Рекурсивная реализация сортировки 

массива на основе слияния двух его отсортированных фрагментов.  
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Алгоритмы анализа символьных строк, в том числе: подсчет количества появлений 

символа в строке; разбиение строки на слова по пробельным символам; поиск подстроки 

внутри данной строки; замена найденной подстроки на другую строку.  

Построение графика функции, заданной формулой, программой или таблицей 

значений.  

Алгоритмы приближенного решения уравнений на данном отрезке, например, 

методом деления отрезка пополам. Алгоритмы приближенного вычисления длин и 

площадей, в том числе: приближенное вычисление длины плоской кривой путем 

аппроксимации ее ломаной; приближенный подсчет методом трапеций площади под 

графиком функции, заданной формулой, программой или таблицей значений. Приближенное 

вычисление площади фигуры методом Монте-Карло. Построение траекторий, заданных 

разностными схемами. Решение задач оптимизации. Алгоритмы вычислительной геометрии. 

Вероятностные алгоритмы.  

Сохранение и использование промежуточных результатов. Метод динамического 

программирования.  

Представление о структурах данных. Примеры: списки, словари, деревья, очереди. 

Хэш-таблицы.  

Языки программирования  

Подпрограммы (процедуры, функции). Параметры подпрограмм. Рекурсивные 

процедуры и функции.  

Логические переменные. Символьные и строковые переменные. Операции над 

строками.  

Двумерные массивы (матрицы). Многомерные массивы.  

Средства работы с данными во внешней памяти. Файлы.  

Подробное знакомство с одним из универсальных процедурных языков 

программирования. Запись алгоритмических конструкций и структур данных в выбранном 

языке программирования. Обзор процедурных языков программирования.  

Представление о синтаксисе и семантике языка программирования.  

Понятие о непроцедурных языках программирования и парадигмах 

программирования. Изучение второго языка программирования.  

Разработка программ  

Этапы решения задач на компьютере.  
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Структурное программирование. Проверка условия выполнения цикла до начала 

выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. 

Инвариант цикла.  

Методы проектирования программ «сверху вниз» и «снизу вверх». Разработка 

программ, использующих подпрограммы.  

Библиотеки подпрограмм и их использование.  

Интегрированная среда разработки программы на выбранном языке 

программирования. Пользовательский интерфейс интегрированной среды разработки 

программ.  

Понятие об объектно-ориентированном программировании. Объекты и классы. 

Инкапсуляция, наследование, полиморфизм.  

Среды быстрой разработки программ. Графическое проектирование интерфейса 

пользователя. Использование модулей (компонентов) при разработке программ.  

Элементы теории алгоритмов  

Формализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга – пример абстрактной 

универсальной вычислительной модели. Тезис Чёрча–Тьюринга.  

Другие универсальные вычислительные модели (пример: машина Поста). 

Универсальный алгоритм. Вычислимые и невычислимые функции. Проблема остановки и ее 

неразрешимость.  

Абстрактные универсальные порождающие модели (пример: грамматики).  

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти; их зависимость от размера исходных данных. Сложность алгоритма сортировки 

слиянием (MergeSort).  

Примеры задач анализа алгоритмов: определение входных данных, при которых 

алгоритм дает указанный результат; определение результата алгоритма без его полного 

пошагового выполнения.  

Доказательство правильности программ.  

Математическое моделирование  

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Проведение 

вычислительного эксперимента. Анализ достоверности (правдоподобия) результатов 

компьютерного эксперимента.  

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия 

человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).  

Построение математических моделей для решения практических задач.  
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Имитационное моделирование. Моделирование систем массового обслуживания.  

Использование дискретизации и численных методов в математическом 

моделировании непрерывных процессов.  

Использование сред имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для 

проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности.  

Компьютерный (виртуальный) и материальный прототипы изделия. Использование 

учебных систем автоматизированного проектирования.  

Информационно-коммуникационные технологии и их использование для 

анализа данных  

Аппаратное и программное обеспечение компьютера  

Аппаратное обеспечение компьютеров. Персональный компьютер.  

Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные 

системы и обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в 

коммуникациях. Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные 

производства.  

Соответствие конфигурации компьютера решаемым задачам. Тенденции развития 

аппаратного обеспечения компьютеров.  

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. 

Классификация программного обеспечения. Многообразие операционных систем, их 

функции. Программное обеспечение мобильных устройств.  

Модель информационной системы «клиент–сервер». Распределенные модели 

построения информационных систем. Использование облачных технологий обработки 

данных в крупных информационных системах.  

Инсталляция и деинсталляция программного обеспечения. Системное 

администрирование.  

Тенденции развития компьютеров. Квантовые вычисления.  

Техника безопасности и правила работы на компьютере. Гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации компьютерного рабочего 

места. Проектирование автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его 

использования.  

Применение специализированных программ для обеспечения стабильной работы 

средств ИКТ. Технология проведения профилактических работ над средствами ИКТ: 

диагностика неисправностей.  

Подготовка текстов и демонстрационных материалов  
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Технологии создания текстовых документов. Вставка графических объектов, таблиц. 

Использование готовых шаблонов и создание собственных.  

Средства поиска и замены. Системы проверки орфографии и грамматики. Нумерация 

страниц. Разработка гипертекстового документа: определение структуры документа, 

автоматическое формирование списка иллюстраций, сносок и цитат, списка используемой 

литературы и таблиц. Библиографическое описание документов. Коллективная работа с 

документами. Рецензирование текста.  

Средства создания и редактирования математических текстов.  

Технические средства ввода текста. Распознавание текста. Распознавание устной речи. 

Компьютерная верстка текста. Настольно-издательские системы.  

Работа с аудиовизуальными данными  

Технические средства ввода графических изображений. Кадрирование изображений. 

Цветовые модели. Коррекция изображений. Работа с многослойными изображениями.  

Работа с векторными графическими объектами. Группировка и трансформация 

объектов.  

Технологии ввода и обработки звуковой и видеоинформации.  

Технологии цифрового моделирования и проектирования новых изделий. Системы 

автоматизированного проектирования. Разработка простейших чертежей деталей и узлов с 

использованием примитивов системы автоматизированного проектирования. Аддитивные 

технологии (3D-печать).  

Электронные (динамические) таблицы  

Технология обработки числовой информации. Ввод и редактирование данных. 

Автозаполнение. Форматирование ячеек. Стандартные функции. Виды ссылок в формулах. 

Фильтрация и сортировка данных в диапазоне или таблице. Коллективная работа с данными. 

Подключение к внешним данным и их импорт.  

Решение вычислительных задач из различных предметных областей.  

Компьютерные средства представления и анализа данных. Визуализация данных.  

Базы данных  

Понятие и назначение базы данных (далее – БД). Классификация БД. Системы 

управления БД (СУБД). Таблицы. Запись и поле. Ключевое поле. Типы данных. Запрос. 

Типы запросов. Запросы с параметрами. Сортировка. Фильтрация. Вычисляемые поля.  

Формы. Отчеты.  

Многотабличные БД. Связи между таблицами. Нормализация.  

Подготовка и выполнение исследовательского проекта  
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Технология выполнения исследовательского проекта: постановка задачи, выбор 

методов исследования, составление проекта и плана работ, подготовка исходных данных, 

проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета. Верификация 

(проверка надежности и согласованности) исходных данных и валидация (проверка 

достоверности) результатов исследования.  

Статистическая обработка данных. Обработка результатов эксперимента.  

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение  

Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания. 

Искусственный интеллект. Анализ данных с применением методов машинного обучения. 

Экспертные и рекомендательные системы.  

Большие данные в природе и технике (геномные данные, результаты физических 

экспериментов, интернет-данные, в частности данные социальных сетей). Технологии их 

обработки и хранения.  

Работа в информационном пространстве  

Компьютерные сети  

Принципы построения компьютерных сетей. Аппаратные компоненты компьютерных 

сетей. Проводные и беспроводные телекоммуникационные каналы. Сетевые протоколы. 

Принципы межсетевого взаимодействия. Сетевые операционные системы. Задачи 

системного администрирования компьютеров и компьютерных сетей.  

Интернет. Адресация в сети Интернет (IP-адреса, маски подсети). Система доменных 

имен.  

Технология WWW. Браузеры.  

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Язык HTML. 

Динамические страницы.  

Разработка веб-сайтов. Язык HTML, каскадные таблицы стилей (CSS). Динамический 

HTML. Размещение веб-сайтов.  

Использование сценариев на языке Javascript. Формы. Понятие о серверных языках 

программирования.  

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы.  

Деятельность в сети Интернет  

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения 

запросов.  

Другие виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геолокационные 

сервисы реального времени (локация мобильных телефонов, определение загруженности 
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автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п. 

Облачные версии прикладных программных систем.  

Новые возможности и перспективы развития Интернета: мобильность, облачные 

технологии, виртуализация, социальные сервисы, доступность. Технологии «Интернета 

вещей». Развитие технологий распределенных вычислений.  

Социальная информатика  

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. 

Проблема подлинности полученной информации. Государственные электронные сервисы и 

услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы. Информационная 

культура. Информационные пространства коллективного взаимодействия. Сетевой этикет: 

правила поведения в киберпространстве.  

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры 

(запись чисел, алфавитов национальных языков, библиотечного и издательского дела и др.) и 

компьютерной эры (языки программирования).  

Информационная безопасность  

Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах 

(АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и 

информационной безопасности АИС. Компьютерные вирусы и вредоносные программы. 

Использование антивирусных средств.  

Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Правовые нормы 

использования компьютерных программ и работы в Интернете. Законодательство РФ в 

области программного обеспечения.  

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое 

обеспечение информационной безопасности. 

 

Физика, предметная область «Естественные науки» 

 Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у 

обучающихся функциональной грамотности и метапредметных умений через выполнение 

исследовательской и практической деятельности. 

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет занимает 

важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с 

методами научного познания окружающего мира, а также с физическими основами 

современного производства и бытового технического окружения человека; в формировании 
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собственной позиции по отношению к физической информации, полученной из разных 

источников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-

исследовательской деятельности, применением полученных знаний при решении 

практических и теоретических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО образования физика может изучаться на базовом и 

углубленном уровнях. 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах и 

процессах для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами; для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; для принятия решений в повседневной жизни. 

Изучение физики на углубленном уровне включает расширение предметных 

результатов и содержание, ориентированное на подготовку к последующему 

профессиональному образованию.  

Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся 

физическое мышление, умение систематизировать и обобщать полученные знания, 

самостоятельно применять полученные знания для решения практических и учебно-

исследовательских задач; умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с использованием источников энергии. 

В основу изучения предмета «Физика» на базовом и углубленном уровнях в части 

формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

познания, а также практического применения научных знаний заложены межпредметные 

связи в области естественных, математических и гуманитарных наук. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала. Количество часов на изучение учебного предмета и классы, в которых предмет 

может изучаться, относятся к компетенции образовательной организации.  

Программа содержит примерный перечень практических и лабораторных работ. При 

составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня работы, которые 

считает наиболее целесообразными для достижения предметных результатов. 
А. В. ШаталинаШаталина А. В. 
Физика. А.В.Шаталина 

Рабочая программа по физике является составной частью УМК «Классический курс» 

для 10—11 классов. 
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Программа подготовлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования к программам 

по учебным предметам. 

Программа включает пояснительную записку, планируемые, личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения курса, основное содержание курса, 

тематическое планирование с определением основных видов деятельности учеников и 

рекомендации по учебно-методическому и материально-техническому обеспечению 

учебного процесса. Основное содержание и тематическое планирование представлены в двух 

вариантах — для базового и углублённого уровней изучения физики. 

Пособие адресовано учителям общеобразовательных организаций, работающим по 

учебникам физики серии «Классический курс» под редакцией Н. А. Парфентьевой. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предлагаемая рабочая программа по физике для средней (полной) 

общеобразовательной школы реализуется при использовании учебников «ФИЗИКА» для 10 

и 11 классов линии «Классический курс» авторов Г. Я. Мякишева, Б. Б. Буховцева, Н. Н. 

Сотского, В. М. Чаругина под редакцией Н. А. Парфентьевой. 

Программа составлена на основе: 

— требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования (ООП СОО), представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте (ФГОС) среднего общего образования; 

— Примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

В ней также учтены основные идеи и положения программы формирования и 

развития универсальных учебных действий для среднего (полного) общего образования и 

соблюдена преемственность с примерной программой по физике для основного общего 

образования. 

В рабочей программе для старшей школы предусмотрено развитие всех основных 

видов деятельности, представленных в программе основного общего образования. 

Особенности программы состоят в следующем: 

— основное содержание курса ориентировано на освоение Фундаментального ядра 

содержания физического образования; 

— основное содержание курса представлено для базового и углублённого уровней 

изучения физики; 

— объём и глубина изучения учебного материала определяются основным 

содержанием курса и требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы и получают дальнейшую конкретизацию в примерном тематическом 

планировании; 

— основное содержание курса и примерное тематическое планирование определяют 

содержание и виды деятельности, которые должны быть освоены обучающимися при 

изучении физики на базовом и углублённом уровнях; 

— в программе содержится примерный перечень лабораторных и практических работ, 

не все из которых обязательны для выполнения; учитель может выбрать из них те, для 

проведения которых есть соответствующие условия в школе. 

Освоение программы по физике обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических и 

практических задач. 

Методологической основой ФГОС СОО является системнодеятельностный подход. 

Основные виды учебной деятельности, представленные в тематическом планировании 

данной рабочей программы, позволяют строить процесс обучения на основе данного 

подхода. В результате компетенции, сформированные в школе при изучении физики, могут 

впоследствии переноситься учащимися на любые жизненные ситуации. 
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Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели среднего 

образования с учётом специфики физики как учебного предмета. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

3. Место курса физики в учебном плане. 

4. Результаты освоения курса физики — личностные, метапредметные и предметные. 

5. Содержание курса физики. 

6. Примерное тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности учащихся при изучении курса физики. 

7. Планируемые результаты изучения курса физики. 

8. Рекомендации по материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению образовательного процесса. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Физика, как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Школьный курс физики - системообразующий для естественно-научных учебных предметов, 

поскольку физические законы лежат в основе содержания химии, биологии, физической 

географии и астрономии. 

Изучение физики является необходимым не только для овладения основами одной из 

естественных наук, являющейся компонентой общего образования. Знание физики в её 

историческом развитии помогает человеку понять процесс формирования других 

составляющих современной культуры. Гуманитарное значение физики как составной части 

общего образования состоит в том, что она способствует становлению миропонимания и 

развитию научного способа мышления, позволяющего объективно оценивать сведения об 

окружающем мире. Кроме того, овладение основными физическими знаниями на базовом 

уровне необходимо практически каждому человеку в современной жизни. 

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе 

изучения физики основное внимание следует уделять не столько передаче суммы готовых 

знаний, сколько знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Цели изучения физики в средней (полной) школе: 

— формирование у обучающихся уверенности в ценности образования, значимости 

физических знаний для каждого человека, независимо от его профессиональной 

деятельности; 

— овладение основополагающими физическими закономерностями, законами и 

теориями; расширение объёма используемых физических понятий, терминологии и 

символики; 

— приобретение знаний о фундаментальных физических законах, лежащих в основе 

современной физической картины мира, о наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; понимание 

физической сущности явлений, наблюдаемых во Вселенной; 

— овладение основными методами научного познания природы, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, выдвижение гипотез, проведение 

эксперимента; овладение умениями обрабатывать данные эксперимента, объяснять 

полученные результаты, устанавливать зависимости между физическими величинами в 

наблюдаемом явлении, делать выводы; 

— отработка умения решать физические задачи разного уровня сложности; 

— приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 
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умений ставить задачи, решать проблемы, принимать решения, искать, анализировать и 

обрабатывать информацию; ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих 

универсальное значение: коммуникативных навыков, навыков сотрудничества, навыков 

измерений, навыков эффективного и безопасного использования различных технических 

устройств; 

— освоение способов использования физических знаний для решения практических 

задач, для объяснения явлений окружающей действительности, для обеспечения 

безопасности жизни и охраны природы; 

— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; умений формулировать и обосновывать 

собственную позицию по отношению к физической информации, получаемой из разных 

источников; 

— воспитание уважительного отношения к учёным и их открытиям; чувства гордости 

за российскую физическую науку. 

Особенность целеполагания для базового уровня состоит в том, что обучение 

ориентировано в основном на формирование у обучающихся общей культуры и научного 

мировоззрения, на использование полученных знаний и умений в повседневной жизни. 

Особенность целеполагания для углублённого уровня состоит в том, чтобы направить 

деятельность старшеклассников на подготовку к будущей профессиональной деятельности, 

на формирование умений и навыков, необходимых для продолжения образования в высших 

учебных заведениях соответствующего профиля, а также на освоение объёма знаний, 

достаточного для продолжения образования и самообразования. 

Содержание курса физики в программе среднего общего образования структурируется 

на основе физических теорий и включает следующие разделы: научный метод познания 

природы, механика, молекулярная физика и термодинамика, электродинамика, колебания и 

волны, оптика, специальная теория относительности, квантовая физика, строение Вселенной. 

МЕСТО КУРСА ФИЗИКИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с базисным учебным планом курсу физики средней (полной) школы 

предшествует курс физики основной школы (7—9 классы), включающий элементарные 

сведения о физических величинах и явлениях. 

На этапе средней (полной) школы возможно изучение обучающимися естествознания 

или физики на базовом или углублённом уровне. Изучение физики на базовом уровне может 

быть предусмотрено при составлении учебных планов универсального и социально-

экономического профилей, а также медико-биологического и экологического направлений 

естественнонаучного профиля. Изучение физики на углублённом уровне может быть 

предусмотрено при составлении учебных планов физико-математического, технологического 

(инженерного) и естественно-научного профилей. 

Данная рабочая программа по физике для базового уровня составлена из расчёта 136 ч 

за два года обучения (по 2 ч в неделю в 10 и 11 классах); в программе учтено 10% резервного 

времени. Для углублённого уровня изучения физики программа рассчитана на 340 ч за два 

года обучения (по 5 ч в неделю в 10 и 11 классах); в программе учтено 15% резервного 

времени.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении физике в 

средней (полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

— умение управлять своей познавательной деятельностью; 

— готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
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условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

— умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность 

в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому 

творчеству; 

— чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

— положительное отношение к труду, целеустремленность; 

— экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов 

и разумное природопользование. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы по физике являются: 

Освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

— 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; 

— определять несколько путей достижения поставленной цели; 

— 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 деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей. 

Освоение познавательных универсальных учебных действий: 

— 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 обобщённые способы решения задач; 

— приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и 

в отношении действий и суждений другого человека;  

— анализировать и преобразовыватьпроблемно-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 её 

решением; управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
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— осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за её 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; 

— 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 партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

— воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

— точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в 

адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы по физике на базовом уровне являются: 

— сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач;  

— владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

— сформированность представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и 

поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 

атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и 

квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

— владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

— владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования, владение умениями описывать и объяснять 

самостоятельно проведенные эксперименты, анализировать результаты полученной 

измерительной информации, определять достоверность полученного результата; 

— сформированность умения решать простые физические задачи; 

— сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

— понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных 
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и экологических катастроф; 

— сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы по физике на углублённом уровне должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

— сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях и представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в 

земных условиях; 

— сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 

устройств, объяснять геофизические явления; 

— умение решать сложные задачи; 

— владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

— владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

— сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими 

процессами, с позиций экологической безопасности. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ 

Углублённый уровень 

Физика и естественнонаучный метод познания природы 
Физика - фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. 

Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. Методы научного 

исследования физических явлений. Физические величины. Погрешности измерений 

физических величин. Моделирование явлений и процессов природы. Закономерность и 

случайность. Физические законы и границы их применимости. Физические теории и 

принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной картины 

мира, в практической деятельности людей. Физика и культура. 

Механика 

Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики 

механического движения. Модели тел и движений. Пространство и время. Относительность 

механического движения. Системы отсчёта. Скалярные и векторные физические величины. 

Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. Равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение. Свободное падение тела. Равномерное движение точки по 

окружности. Поступательное и вращательное движение твёрдого тела. 

Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы отсчета. 

Законы динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. Силы упругости, силы трения. 

Законы: всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Использование законов механики для 

объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Явления, 

наблюдаемые в неинерциалъных системах отсчёта. 

Импульс материальной точки и системы тел. Закон изменения и сохранения импульса. 

Работа силы. Механическая энергия материальной точки и системы. Закон изменения и 

сохранения механической энергии. 

Динамика вращательного движения абсолютно твёрдого тела. 
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Равновесие материальной точки и твёрдого тела. Момент силы. Условия равновесия 

твёрдого тела в инерциальной системе отсчёта. Равновесие жидкости и газа. Давление. 

Движение жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в динамике жидкости. 

Молекулярная физика и термодинамика 
Основы молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики. 

Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. 

Модель идеального газа. Давление газа. Связь между давлением и средней 

кинетической энергией поступательного теплового движения молекул идеального газа. 

Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева—Клапейрона, выражение 

для внутренней энергии. Закон Дальтона. Г азовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в 

фазовых переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель 

строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Смачивание и несмачивание. Капилляры. 

Модель строения твёрдых тел. Механические свойства твёрдых тел. Кристаллические и 

аморфные тела. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Необратимость тепловых 

процессов. Второй закон термодинамики. Преобразования энергии в тепловых машинах. 

Цикл Карно. КПД тепловой машины. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Основы электродинамики 
Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряжённость и потенциал 

электростатического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Разность 

потенциалов. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Электрическая 

ёмкость. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома 

для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, 

полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. Электролиз. Полупроводниковые приборы. 

Сверхпроводимость. 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных 

полей. Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с 

током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные 

свойства вещества. 

Колебания и волны 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Превращения 

энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные 

колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. 

Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Элементарная теория трансформатора. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Механические волны. Поперечные и продольные волны. Энергия волны. 

Интерференция и дифракция волн. Звуковые волны. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны 

электромагнитных излучений и их практическое применение. Принципы радиосвязи и 

телевидения. Развитие средств связи. 

Оптика 
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Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 

Законы отражения и преломления света. Полное отражение света. Формула тонкой линзы. 

Оптические приборы. 

Скорость света. Волновые свойства света. Дисперсия света. Интерференция света. 

Когерентность. Дифракция света. Поляризация света. 

Виды излучений. Спектры и спектральный анализ. Практическое применение 

электромагнитных излучений. 

Основы специальной теории относительности 
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории относительности. Энергия и 

импульс свободной частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 
Предмет и задачи квантовой физики. 

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно чёрного тела. 

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А. Г. Столетова, законы фотоэффекта. 

Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Соотношение неопределённостей Гейзенберга. Давление света. Опыты П. Н. 

Лебедева и С. И. Вавилова. Дифракция электронов. 

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. 

Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. 

Спонтанное и вынужденное излучение света. 

Состав и строение атомных ядер. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы. Энергия 

связи атомных ядер. 

Радиоактивность. Виды радиоактивного излучения. Закон радиоактивного распада. 

Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция деления ядер. Ядерная 

энергетика. Термоядерный синтез. Применение ядерной энергии. Биологическое действие 

радиоактивных излучений. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители 

элементарных частиц. 

Строение Вселенной 
Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Солнечная система. Звёзды и источники их энергии. Классификация звёзд. Эволюция Солнца 

и звёзд. 

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой 

Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. Тёмная материя и тёмная энергия. 

Примерный перечень практических и лабораторных работ 

Прямые измерения: 

- измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или компьютера с 

датчиками; 

- сравнение масс (по взаимодействию); 

- измерение сил в механике; 

- измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами; 

- оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель); 

- экспериментальная проверка закона Гей-Люссака (измерение термодинамических 

параметров газа; 

- измерение ЭДС источника тока; 

- определение периода обращения двойных звёзд (печатные материалы). 

Косвенные измерения: 
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- измерение ускорения; 

- измерение ускорения свободного падения; 

- определение энергии и импульса по тормозному пути; 

- измерение удельной теплоты плавления льда; 

- измерение напряжённости вихревого электрического поля (при наблюдении 

электромагнитной индукции); 

- измерение внутреннего сопротивления источника тока; 

- определение показателя преломления среды; 

- измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз; 

- определение длины световой волны; 

- оценка информационной ёмкости компакт-диска (CD); 

- определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (по 

фотографиям). 

Наблюдения: 

- наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных системах 

отсчёта; 

- наблюдение вынужденных колебаний и резонанса; 

- наблюдение диффузии; 

- наблюдение явления электромагнитной индукции; 

- наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, поляризация; 

- наблюдение спектров; 

- вечерние наблюдения звёзд, Луны и планет в телескоп или бинокль. 

Исследования: 

- исследование равноускоренного движения с использованием электронного 

секундомера или компьютера с датчиками; 

- исследование движения тела, брошенного горизонтально; 

- исследование центрального удара; 

- исследование качения цилиндра по наклонной плоскости; 

- исследование движения броуновской частицы (по трекам Перрена); 

- исследование изопроцессов; 

- исследование изохорного процесса и оценка абсолютного нуля; 

- исследование остывания воды; 

- исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от силы тока в 

цепи; 

- исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на ней; 

- исследование нагревания воды нагревателем небольшой мощности; 

- исследование явления электромагнитной индукции; 

- исследование зависимости угла преломления от угла падения; 

- исследование зависимости расстояния линзы до изображения от расстояния линзы до 

предмета; 

- исследование спектра водорода; 

- исследование движения двойных звёзд (по печатным материалам). 

Проверка гипотез: 

- при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения на определённое 

расстояния тем больше, чем больше масса бруска; 

- при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо пропорциональна 
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пути; 

- при затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна времени; 

- квадрат среднего перемещение броуновской частицы прямо пропорционально 

времени наблюдения (по трекам Перрена); 

- скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания; 

- напряжение при последовательном включении лампочки и резистора не равно сумме 

напряжений на лампочке и резисторе; 

- угол преломления прямо пропорционален углу падения; 

- при плотном сложении двух линз оптические силы складываются; 

Конструирование технических устройств: 

- конструирование наклонной плоскости с заданным КПД; 

- конструирование рычажных весов; 

- конструирование наклонной плоскости, по которой брусок движется с заданным 

ускорением; 

- конструирование электродвигателя; 

- конструирование трансформатора; 

- конструирование модели телескопа или микроскопа. 
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Примерное тематическое планирование 

базовый уровень — 2 ч в неделю (136 ч за 2 года) 

углублённый уровень — 5 ч в неделю (340 ч за 2 года) 

10 класс (170 ч) 

Тематическ

ое 

планирован

ие 

Содержание по темам Основные виды деятельности учащихся 

Введение. Физика и естественно-научный метод познания природы ( 2ч) 

Физика и 

естественно-

научный 

метод 

познания 

природы 

( 2 ч) 

Физика - фундаментальная наука 

о природе. Научный метод 

познания. Методы исследования 

физических явлений. 

Моделирование физических 

явлений и процессов. 

Физические величины. 

Погрешности измерений 

Объяснять на конкретных примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современных техники и 

технологий, в практической деятельности людей. 

Демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками. 

Воспроизводить схему научного познания, приводить примеры её использования. 

Давать определение и распознавать понятия: модель, научная гипотеза, 

физическая величина, физическое явление, научный факт, 
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 физических величин. 

Физические законы и 

границы их применимости. 

Физические теории и 

принцип соответствия. Роль и 

место физики в формировании 

современной научной 

картины мира, в 

практической деятельности 

людей. 

Физика и культура. 

физический закон, физическая теория, принцип соответствия. Обосновывать 

необходимость использования моделей для описания физических явлений и 

процессов. Приводить примеры конкретных явлений, процессов и моделей для их 

описания. 

Приводить примеры физических величин. 

Формулировать физические законы. Указывать границы 

применимости физических законов. 

Приводить примеры использования физических знаний в живописи, архитектуре, 

декоративно-прикладном искусстве, музыке, спорте. 

Осознавать ценность научного познания мира для человечества в целом и для 

каждого человека отдельно, важность овладения методом научного познания для 

достижения успеха в любом виде практической деятельности 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам (возможные темы 

представлены в учебнике). 

Механика ( 69ч) 

Кинематика (15ч) 

Механическое движение. 

Системы отсчёта. Скалярные и 

векторные физические величины. 

Материальная точка. 

Поступательное движение. 

Траектория, путь, 

Давать определения понятий: механическое движение, 

поступательное движение, равномерное движение, неравномерное движение, 

равноускоренное движение, движение по окружности с постоянной скоростью, 

система отсчета, материальная точка, траектория, путь, перемещение, 

координата, момент времени, промежуток времени, скорость равномерного 

движения, средняя скорость, мгновенная скорость, ускорение, 

центростремительное 
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перемещение, координата, 

момент времени, промежуток 

времени. 

Закон относительности 

движения. 

Равномерное прямолинейное 

движение. Скорость 

равномерного прямолинейного 

движения. 

Уравнение равномерного 

движения. Графики 

равномерного движения. 

Сложение скоростей. 

Неравномерное движение. 

Средняя скорость. 

Мгновенная скорость. 

Ускорение. 

Равноускоренное движение. 

ускорение. 

Распознавать в конкретных ситуациях, наблюдать явления: механическое 

движение, поступательное движение, равномерное движение, неравномерное 

движение, равноускоренное движение, движение по окружности с постоянной 

скоростью. 

Воспроизводить явления: механическое движение, равномерное движение, 

неравномерное движение, равноускоренное движение, движение по окружности с 

постоянной скоростью для конкретных тел. 

Задавать систему отсчёта для описания движения конкретного тела. Распознавать 

ситуации, в которых тело можно считать материальной точкой. 

Описывать траектории движения тел, воспроизводить движение и приводить 

примеры тел, имеющих заданную траекторию движения. Находить в конкретных 

ситуациях значения скалярных физических величин: момент времени, 

промежуток времени, координата, путь, средняя скорость. 

Находить модуль и проекции векторных величин, выполнять действия 

умножения на число, сложения, вычитания векторных величин. 

Находить в конкретных ситуациях направление, модуль и проекции векторных 

физических величин: перемещение, скорость равномерного движения, 

мгновенная скорость, ускорение, центростремительное ускорение. 
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Свободное падение тел. 

Ускорение свободного падения. 

Уравнение равноускоренного 

движения. Графики 

равноускоренного движения. 

Движение по окружности с 

постоянной по модулю 

скоростью. 

Центростремительное ускорение. 

Параметры движения небесных 

тел. 

Абсолютно твёрдое тело. 

Поступательное и 

вращательное движение 

абсолютно твердого тела. 

Угловая скорость, частота и 

период обращения. 

Применять знания о действиях с векторами, полученные на уроках алгебры. 

Складывать и вычитать векторы перемещений и скоростей. Выявлять 

устойчивые повторяющиеся связи между величинами, описывающими 

механическое движение. 

Использовать различные электронные ресурсы для построения 

экспериментальных графиков и их обработки. Устанавливать физический смысл 

коэффициентов пропорциональности в выявленных связях, в результате - 

получать новые физические величины. 

Работать в паре, группе при выполнении исследовательских заданий. 

Оценивать реальность значений полученных физических величин. Владеть 

способами описания движения: координатным, 

векторным. 

Записывать уравнения равномерного и равноускоренного механического 

движения. Составлять уравнения равномерного и равноускоренного 

прямолинейного движения в конкретных ситуациях. Определять по уравнениям 

параметры движения. 

Применять знания о построении и чтении графиков зависимости между 

величинами, полученные на уроках алгебры. Строить график зависимости 

координаты материальной точки от времени движения. Определять по графику 

зависимости координаты от времени характер механического движения, 

начальную координату, 
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Лабораторные работы: 

1. Изучение движения 

тела по 

окружности. 

2. Изучение движения 

тела, 

брошенного 

горизонтально. 

3. Измерение 

мгновенной 

скорости с 

использованием 

секундомера или 

компьютера с 

датчиками. 

4. Измерение 

ускорения. 

Исследования: 

1. Исследование 

равноускоренного движения 

с использованием 

электронного секундомера и 

или компьютера с 

датчиками. 

Проверка гипотез: 

координату в указанный момент времени, изменение координаты за некоторый 

промежуток времени, проекцию скорости (для равномерного прямолинейного 

движения). Определять по графику зависимости проекции скорости от времени 

характер механического движения, проекцию начальной скорости, проекцию 

ускорения, изменение координаты. Определять по графику зависимости 

проекции ускорения от времени характер механического движения, изменение 

проекции скорости за определенный промежуток времени. 

Давать определения понятий: абсолютно твердое тело, поступательное и 

вращательное движение абсолютно твердого тела. Распознавать в конкретных 

ситуациях, воспроизводить и наблюдать поступательное и вращательное 

движения твердого тела. Применять модель абсолютно твердого тела для 

описания движения тел. Находить значения угловой и линейной скорости, 

частоты и периода обращения в конкретных ситуациях. 

Определять параметры движения небесных тел. Находить необходимую для 

данных расчётов информацию в Интернете. 

Строить график зависимости проекции и модуля перемещения, скорости 

материальной точки от времени движения. Строить график зависимости пути 

и координаты материальной точки от времени движения. 

Определять по графику зависимости координаты от времени характер 

механического движения, начальную координату, 
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 1. При движении бруска по 

наклонной плоскости 

время перемещения на 

определенное расстояния 

тем больше, чем больше 

масса бруска. 

2. При движении бруска по 

наклонной плоскости 

скорость прямо 

пропорциональна пути. 

координату в указанный момент времени, изменение координаты за некоторый 

промежуток времени, проекцию скорости (для равномерного прямолинейного 

движения), среднюю скорость, модуль максимальной мгновенной скорости. 

Определять по графику зависимости проекции перемещения от времени 

характер механического движения, проекцию скорости (для равномерного 

прямолинейного движения движения), изменение координаты. Определять по 

графику зависимости проекции скорости от времени характер механического 

движения, проекцию начальной скорости, проекцию ускорения, проекцию 

перемещения, изменение координаты, пройденный путь. Определять по графику 

зависимости проекции ускорения от времени характер механического движения, 

изменение проекции скорости, изменение модуля скорости за определенный 

промежуток времени. 

Различать путь и перемещение, мгновенную и среднюю скорости. Измерять 

значения перемещения, пути, координаты, времени движения, мгновенной 

скорости, средней скорости, ускорения, времени движения. 

Работать в паре при выполнении лабораторных работ и практических заданий. 

Применять модели «материальная точка», «равномерное 

прямолинейное движение», «равноускоренное движение» для 

описания движения реальных тел, для описания объектов, изучаемых в курсе 

биологии 
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Законы динамики 

Ньютона (10ч) 

Явление инерции. Масса и сила. 

Инерциальные системы отсчёта. 

Взаимодействие тел. 

Сложение сил. 

Первый, второй и третий законы 

Ньютона. 

Принцип относительности 

Галилея. 

Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы 

отсчёта 

Давать определения понятий: инерция, инертность, масса, сила, 

равнодействующая сила, инерциальная система отсчёта, неинерциалъная система 

отсчёта, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы отсчёта. 

Распознавать, наблюдать явление инерции. Приводить примеры его проявления в 

конкретных ситуациях. 

Объяснять механические явления в инерциальных и неинерциалъных системах 

отсчёта. 

Выделять действия тел друг на друга и характеризовать их силами. Применять 

знания о действиях над векторами, полученные на уроках алгебры. Определять 

равнодействующую силу двух и более сил. Определять равнодействующую силу 

экспериментально. 

Формулировать первый, второй и третий законы Ньютона, условия их 

применимости. 

Выявлять устойчивые повторяющиеся связи между ускорением тела и 

действующей на него силой. Устанавливать физический смысл коэффициента 

пропорциональности в выявленной связи (величина обратная массе тела). 

Устанавливать третий закон Ньютона экспериментально. 

Применять первый, второй и третий законы Ньютона при решении расчётных и 

экспериментальных задач. 

Обосновывать возможность применения второго и третьего законов Ньютона 

в геоцентрической системе отсчёта. Находить в литературе и в Интернете 

информацию, подтверждающую 
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вращение Земли. 

Формулировать принцип относительности Галилея 

Силы в механике (16ч) 

Закон всемирного тяготения. 

Гравитационная постоянная. 

Сила тяжести. Сила тяжести на 

других планетах. Первая 

космическая скорость. 

Движение небесных тел и 

спутников. 

Вес и невесомость. 

Силы упругости. Закон Гука. 

Силы трения. 

Лабораторные работы: 

1. Измерение жёсткости 

пружины. 

2. Измерение коэффициента 

трения скольжения. 

3. Сравнение масс (по 

взаимодействию). 

4. Измерение сил в 

Перечислять виды взаимодействия тел и виды сил в механике. Давать 

определение понятий: сила тяжести, сила упругости, сила трения, вес, 

невесомость, перегрузка, первая космическая скорость. Формулировать закон 

всемирного тяготения и условия его применимости. 

Находить в литературе и в Интернете информацию об открытии Ньютоном 

закона всемирного тяготения, информацию, позволяющую раскрыть логику 

научного познания при открытии закона всемирного тяготения. 

Применять закон всемирного тяготения при решении конкретных задач. 

Иметь представление об инертной и гравитационной массе: называть их 

различие и сходство. 

Вычислять силу тяжести в конкретных ситуациях. Вычислять силу тяжести и 

ускорение свободного падения на других планетах. Вычислять ускорение 

свободного падения на различных широтах. Находить в литературе и в 

Интернете информацию о параметрах планет и других небесных тел. 

Вычислять первую космическую скорость. Использовать законы механики для 

объяснения движения небесных тел. 

Вычислять вес тел в конкретных ситуациях. Перечислять сходства и различия 

веса и силы тяжести. Распознавать и воспроизводить 
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 механике. 

состояния тел, при которых вес тела равен, больше или меньше силы тяжести. 

Распознавать и воспроизводить состояние невесомости тела. 

Определять перегрузку тела при решении задач. Находить в литературе и в 

Интернете информацию о влиянии невесомости и перегрузки на организм 

человека. Готовить презентации и сообщения о поведении тел в условиях 

невесомости, о полётах человека в космос, о достижениях нашей страны в 

подготовке космонавтов к полётам в условиях невесомости. 

Распознавать, воспроизводить и наблюдать различные виды деформации тел. 

Формулировать закон Гука, границы его применимости. Вычислять и измерять 

силу упругости, жёсткость пружины, жёсткость системы пружин. Исследовать 

зависимость силы упругости от деформации, выполнять экспериментальную 

проверку закона Гука. 

Распознавать, воспроизводить, наблюдать явления сухого трения покоя, 

скольжения, качения, явление сопротивления при движении тела в жидкости или 

газе. Измерять и изображать графически силы трения покоя, скольжения, 

качения, жидкого трения в конкретных ситуациях. Использовать формулу для 

вычисления силы трения скольжения при решении задач. Выявлять 

экспериментально величины, от которых зависит сила трения скольжения. 

Измерять силу тяжести, силу упругости, вес тела, силу трения, удлинение 

пружины. Определять с помощью косвенных измерений жесткость пружины, 

коэффициент трения скольжения. Работать в         паре при выполнении 

практических заданий. 
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паре при выполнении практических заданий. 

Находить в литературе и в Интернете информацию о проявлениях силы 

трения, способах её уменьшения и увеличения, роли трения в природе, технике 

и быту. 

Применять полученные знания при решении задач на одновременное действие 

на тело нескольких сил, на движение системы связанных тел. 

Находить в литературе и в Интернете информацию о вкладе ученых в развитие 

механики. Готовить презентации и сообщения по изученным темам 

(возможные темы представлены в учебнике). 

Выполнять дополнительные исследовательские работы по изученным темам 

(возможные темы представлены в учебнике). Применять законы динамики 

для описания поведения реальных тел  
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Закон сохранения 

импульса (5ч) 

Импульс тела. Импульс силы. 

Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение 

Давать определения понятий: импульс материальной точки, импульс силы, 

импульс системы тел, замкнутая система тел, реактивное движение, 

реактивная сила. 

Распознавать, воспроизводить, наблюдать упругие и неупругие столкновения 

тел, реактивное движение. 

Находить в конкретной ситуации значения: импульса материальной точки, 

импульса силы.  

Формулировать закон сохранения импульса, границы его применимости. 

Составлять уравнения, описывающие закон сохранения импульса. 

Находить, используя составленное уравнение, неизвестные величины. 

Создавать ситуации, в которых проявляется закон сохранения импульса. 

Составлять при решении задач уравнения, содержащие реактивную силу. 

Находить в литературе и в Интернете информацию по заданной теме. 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам (возможные темы 

представлены в учебнике). 

Готовить презентации и сообщения о полетах человека в космос, о достижениях 

нашей страны в освоении космического пространства. Выполнять 

дополнительные исследовательские работы по изученным темам (возможные 

темы представлены в учебнике). Работать в паре или группе при выполнении 

практических заданий. 

Закон сохранения 

механической энергии ( 

10 ч) 

Работа силы. Мощность. 

Кинетическая энергия. 

Работа силы тяжести. 

Потенциальная энергия тела в 

гравитационном поле. Работа 

силы упругости. Потенциальная 

энергия упруго 

деформированного тела. 

Давать определение понятий: работа силы, мощность, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, полная механическая энергия, изолированная система, 

консервативная сила. 

Находить в конкретной ситуации значения физических величин: работы силы, 

работы силы тяжести, работы силы упругости, работы силы трения, мощности, 

кинетической энергии, изменения кинетической энергии, потенциальной энергии 

тел в гравитационном поле, потенциальной энергии упруго деформированного 

тела, полной механической энергии. 
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 Закон сохранения механической 

энергии. Лабораторные работы: 

1. Изучения закона 

сохранения механической 

энергии. 

2. Определение энергии и 

импульса по тормозному 

пути. 

Исследования: 

1. Исследование центрального 

удара. 

Составлять уравнения, связывающие работу силы, действующей на тело в 

конкретной ситуации, с изменением кинетической энергии тела. Находить, 

используя составленное уравнение, неизвестные величины. 

Формулировать закон сохранения полной механической энергии, границы его 

применимости. 

Составлять уравнения, описывающие закон сохранения полной механической 

энергии, в конкретной ситуации. Находить, используя составленное уравнение, 

неизвестные величины. 

Создавать ситуации, в которых проявляется закон сохранения полной 

механической энергии. 

Выполнять экспериментальную проверку закона сохранения механической 

энергии. Выполнять косвенные измерения импульса тела, механической энергии 

тела, работы силы трения. 

Работать в паре, группе при выполнении практических заданий. 

Составлять уравнения и находить значения физических величин при решении 

задач, требующих одновременного применения законов сохранения импульса и 

механической энергии; задач, по условию которых сохраняется импульс, но 

изменяется полная механическая энергия системы тел. Вычислять вторую 

космическую скорость. 

Находить в литературе и в Интернете информацию по заданной теме. 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам (возможные темы 

представлены в учебнике). 
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Выполнять дополнительные исследовательские работы по изученным темам 

(возможные темы представлены в учебнике). 

Применять законы сохранения импульса и механической энергии для описания 

движения реальных тел 

Динамика вращательного 

движения абсолютно 

твердого тела (3 ч) 

Основное уравнение динамики 

вращательного движения. 

Угловое ускорение. Момент 

силы. Момент инерции твердого 

тела. Момент импульса. Закон 

сохранения момента импульса. 

Кинетическая энергия 

абсолютно твердого тела, 

вращающегося относительно 

неподвижной оси. 

Давать определение понятий: угловое ускорение, момент силы, момент инерции 

твердого тела, момент импульса, кинетическая энергия абсолютно твердого 

тела. 

Находить в конкретной ситуации значения физических величин: углового 

ускорения, момента силы, момента инерции твердого тела, момента импульса, 

кинетической энергии твердого тела. Составлять основное уравнение динамики 

вращательного движения в конкретной ситуации. Находить, используя 

составленное уравнение, неизвестные величины. 

Формулировать закон сохранения момента импульса, условия его применимости. 

Составлять уравнения, описывающие закон сохранения момента импульса, в 

конкретной ситуации. Находить, используя составленное уравнение, 

неизвестные величины. 

Создавать ситуации, в которых проявляется закон сохранения момента 

импульса. 

Находить в литературе и в Интернете информацию о примерах практического 

применения закона сохранения импульса, о гироскопе 

Статика ( 5 ч) 
Равновесие материальной точки 

и твёрдого тела. 

Давать определение понятий: равновесие, устойчивое равновесие, неустойчивое 

равновесие, безразличное равновесие, плечо силы, 
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 Виды равновесия. Условия 

равновесия. 

Момент силы. 

Равновесие жидкости и газа. 

Давление. Закон сохранения 

энергии в динамике жидкости. 

Лабораторная работа: 

1. Изучение равновесия тела под 

действием нескольких сил. 

момент силы. 

Находить в конкретной ситуации значения плеча силы, момента силы. 

Перечислять условия равновесия материальной точки и твёрдого тела. 

Составлять уравнения, описывающие условия равновесия в конкретных 

ситуациях. Находить, используя составленное уравнение, неизвестные величины. 

Распознавать, воспроизводить и наблюдать различные виды равновесия тел. 

Измерять силу с помощью пружинного динамометра и цифрового датчика силы, 

измерять плечо силы. Работать в паре, группе при выполнении практических 

заданий. 

Находить в литературе и в Интернете информацию о значении статики в 

строительстве, технике, быту, объяснение формы и размеров объектов природы. 

Готовить презентации и сообщения, выполнять исследовательские работы по 

данным темам. 

Работать в паре при выполнении лабораторной работы 

Основы гидромеханики 

( 5 ч) 

Давление. Закон Паскаля. 

Равновесие жидкости и газа. 

Закон Архимеда. Плавание тел. 

Движение жидкости. 

Закон Бернулли. Уравнение 

Бернулли 

Давать определение понятий: несжимаемая жидкость, равновесие жидкости и 

газа, гидростатическое давление, ламинарное течение, турбулентное течение. 

Распознавать, воспроизводить и наблюдать ламинарное и турбулентное 

течение жидкости. 

Находить в конкретной ситуации значения давления в покоящейся жидкости или 

газе. 
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Формулировать закон Паскаля. Применять закон Паскаля для объяснения 

гидростатического парадокса, для объяснения принципа действия 

гидравлического пресса и вычисления его параметров. 

Формулировать закон Архимеда. Применять закон Архимеда для решения задач. 

Рассчитывать плотности тел по их поведению в жидкости. Определять 

возможность плавания тела. 

Составлять уравнение Бернулли в конкретных ситуациях. Определять, используя 

составленное уравнение, неизвестные величины. 

Приводить примеры, иллюстрирующие выполнение уравнения Бернулли. 

Применять уравнение Бернулли для описания движения жидкости в растениях и 

живых организмах. 

Находить в литературе и в Интернете информацию об использовании уравнения 

Бернулли в технике и быту 

 Подведение итогов изучения 

темы «Механика» 

Описывать механическую картину мира. Перечислять объекты, модели, явления, 

физические величины, законы, научные факты, средства описания, 

рассматриваемые в классической механике. Формулировать прямую и обратную 

задачи механики. Указывать границы применимости моделей и законов 

классической механики. Называть примеры использования моделей и законов 

механики для описания движения реальных тел. 

Характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство и время. Называть их свойства 
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Молекулярная физика и термодинамика (36ч) 

Основы молекулярно-

кинетической теории 

(МКТ) 

( 7 ч) 

Молекулярнокинетическая

 теория 

(МКТ) строения вещества и её 

экспериментальные 

доказательства. Броуновское 

движение. Температура и 

тепловое равновесие. Шкалы 

Цельсия и Кельвина. Абсолютная 

температура как мера

 средней 

кинетической энергии 

теплового движения 

частиц вещества. Силы 

взаимодействия молекул в 

разных агрегатных состояниях 

вещества. 

Модель «идеальный газ». 

Давление газа. Связь между 

давлением и средней 

кинетической 

Давать определение понятий: тепловые явления, макроскопические тела, 

тепловое движение, броуновское движение, диффузия, относительная 

молекулярная масса, количество вещества, молярная масса, молекула, масса 

молекулы, скорость движения молекулы, средняя кинетическая энергия 

молекулы, силы взаимодействия молекул, идеальный газ, микроскопические 

параметры, макроскопические параметры, давление газа, абсолютная 

температура, тепловое равновесие, МКТ. 

Перечислять микроскопические и макроскопические параметры газа. 

Перечислять основные положения МКТ, приводить примеры, результаты 

наблюдений и описывать эксперименты, доказывающие их справедливость. 

Распознавать и описывать явления: тепловое движение, броуновское движение, 

диффузия. Воспроизводить и объяснять опыты, демонстрирующие зависимость 

скорости диффузии от температуры и агрегатного состояния вещества. 

Наблюдать диффузию в жидкостях и газах. 

Использовать полученные на уроках химии умения находить значения 

относительной молекулярной массы, молярной массы, количества вещества, 

массы молекулы, формулировать физический смысл постоянной Авогадро. 
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 энергией поступательного 

теплового движения молекул 

идеального газа. Основное 

уравнение молекулярно-

кинетической теории идеального 

газа. 

Лабораторные работы: 

1. Измерение температуры 

жидкостными и цифровыми 

термометрами. 

2. Оценка сил взаимодействия 

молекул (методом отрыва 

капель). 

Исследования: 

1. Исследование движения 

броуновской частицы (по 

трекам Перрена) 

Описывать методы определения размеров молекул, скорости молекул. 

Оценивать размер молекулы. 

Объяснять основные свойства агрегатных состояний вещества на основе МКТ. 

Создавать компьютерные модели теплового движения, броуновского движения, 

явления диффузии в твердых, жидких и газообразных телах, опыта Перрена. 

Описывать модель «идеальный газ», определять границы её применимости. 

Составлять основное уравнение МКТ идеального газа в конкретной ситуации; 

находить, используя составленное уравнение, неизвестные величины. 

Составлять уравнение, связывающее давление идеального газа со средней 

кинетической энергией молекул, в конкретной ситуации; находить, используя 

составленное уравнение, неизвестные величины. 

Описывать способы измерения температуры. Сравнивать шкалы Кельвина и 

Цельсия. Составлять уравнение, связывающее абсолютную температуру 

идеального газа со средней кинетической энергией молекул, в конкретной 

ситуации, находить, используя составленное уравнение, неизвестные величины. 

Составлять уравнение, связывающее давление идеального газа с абсолютной 

температурой, в конкретной ситуации, находить, 
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используя составленное уравнение, неизвестные величины. 

Измерять температуру жидкости, газа жидкостными и цифровыми термометрами. 

Работать в паре, группе при выполнении практических заданий. Находить в 

Интернете и дополнительной литературе сведения по истории развития 

атомистической теории строения вещества. 

Уравнения состояния газа 

(8 ч) 

Уравнение состояния 

идеального газа. 

Уравнение Менделеева— 

Клапейрона. Изопроцессы. Г 

азовые законы. 

Лабораторные работы: 

1. Экспериментальная проверка 

закона Гей- Люссака 

(Измерение 

термодинамических 

параметров газа). 

Исследования: 

1. Исследование 

изопроцессов 

Составлять уравнение состояния идеального газа и уравнение Менделеева—

Клапейрона в конкретной ситуации. Находить, используя составленное 

уравнение, неизвестные величины. Распознавать и описывать изопроцессы в 

идеальном газе. 

Прогнозировать особенности протекания изопроцессов в идеальном газе на 

основе уравнений состояния идеального газа и Менделеева—Клапейрона. 

Обосновывать и отстаивать свои предположения. 

Формулировать газовые законы и определять границы их применимости, 

составлять уравнения для их описания; находить, используя составленное 

уравнение, неизвестные величины. 

Представлять в виде графиков изохорный, изобарный и изотермический 

процессы. Определять по графикам характер процесса и макропараметры 

идеального газа. 

Исследовать экспериментально зависимости между 

макропараметрами при изопроцессах в газе. 

Измерять давление воздуха манометрами и цифровыми датчиками давления газа, 

температуру газа жидкостными термометрами и 
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цифровыми температурными датчиками, объём газа с помощью сильфона. 

Работать в паре, группе при выполнении практических заданий. 

Находить в литературе и в Интернете информацию по заданной теме. 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам (возможные темы 

представлены в учебнике). 

Применять модель идеального газа для описания поведения реальных газов 

Взаимные превращения 

жидкости и газа ( 3 ч) 

Взаимные превращения 

жидкости и газа. Насыщенные и 

ненасыщенные пары. Давление 

насыщенного пара. Кипение. 

Влажность воздуха. 

Исследования: 

1. Исследование остывания 

воды 

Давать определение понятий: испарение, конденсация, кипение, динамическое 

равновесие, насыщенный пар, ненасыщенный пар, критическая температура, 

температура кипения, абсолютная влажность воздуха, парциальное давление, 

относительная влажность воздуха, точка росы. 

Распознавать, воспроизводить, наблюдать явления: испарение, конденсация, 

кипение. 

Описывать свойства насыщенного пара. 

Создавать компьютерные модели динамического равновесия. 

Измерять влажность воздуха с помощью гигрометра и психрометра. 

Описывать устройство гигрометра и психрометра. Определять относительную 

влажность по психрометрической таблице. 

Находить абсолютную влажность воздуха, парциальное давление, 

относительную влажность воздуха, точку росы в конкретных 
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ситуациях. 

Находить в литературе и в Интернете информацию, готовить презентации и 

сообщения о влиянии влажности воздуха на процессы жизнедеятельности 

человека 

Жидкости ( 3 ч) Модель строения жидкости. 

Поверхностное натяжение. 

Смачивание и несмачивание. 

Капилляры 

Перечислять свойства жидкости и объяснять их с помощью модели строения 

жидкости, созданной на основе МКТ. 

Давать определение понятий: силы поверхностного натяжения, коэффициент 

поверхностного натяжения, поверхностная энергия. 

Распознавать и воспроизводить примеры проявления действия силы 

поверхностного натяжения. 

Находить силу поверхностного натяжения, коэффициент поверхностного 

натяжения, поверхностную энергию жидкости в конкретных ситуациях. 

Различать смачивающие и несмачиваюшие поверхность жидкости. Объяснять 

причину движения жидкости по капиллярным трубкам. Рассчитывать высоту 

поднятия (опускания) жидкости по капилляру. 

Находить в литературе и в Интернете информацию, готовить презентации и 

сообщения о проявлении действия силы поверхностного натяжения в живой и 

неживой природе, на производстве. 

Твёрдые тела ( 2 ч) 
Модель строения твёрдых тел. 

Кристаллические и аморфные 

тела. 

Давать определение понятий: кристаллическое тело, аморфное тело, 

анизотропия. 

Перечислять свойства твёрдых тел и объяснять их с помощью 
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 Механические свойства твёрдых 

тел. 

Жидкие кристаллы 

модели строения. Демонстрировать особенности строения кристаллических и 

аморфных твердых тел, используя объёмные модели кристаллов. Приводить 

примеры процессов, подтверждающих сходства и различия свойств 

кристаллических и аморфных твердых тел. 

Находить в Интернете и дополнительной литературе сведения о свойствах и 

применении аморфных материалов. 

Находить в литературе и в Интернете информацию по заданной теме. 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам (возможные темы 

представлены в учебнике). 

Основы термодинамики 

( 13 ч) 

Внутренняя энергия. 

Т ермодинамическая система и её 

равновесное состояние. 

Работа и теплопередача как 

способы изменения внутренней 

энергии. 

Количество теплоты. 

Теплоёмкость. Фазовые 

переходы. 

Уравнение теплового 

баланса. Первый закон 

термодинамики. 

Давать определение понятий: термодинамическая система, изолированная 

термодинамическая система, равновесное состояние, термодинамический 

процесс, внутренняя энергия, внутренняя энергия идеального газа, теплоёмкость, 

количество теплоты, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, работа в термодинамике, 

адиабатный процесс, обратимый процесс, необратимый процесс, нагреватель, 

холодильник, рабочее тело, тепловой двигатель, КПД теплового двигателя. 

Распознавать термодинамическую систему, характеризовать её состояние и 

процессы изменения состояния. Приводить примеры термодинамических систем 

из курса биологии, характеризовать их, описывать изменения состояний. 

Описывать способы изменения 
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 Адиабатный процесс. 

Необратимость тепловых 

процессов. Второй закон 

термодинамики и его 

статистическое толкование. 

Преобразования энергии в 

тепловых машинах. Цикл Карно. 

КПД тепловых машин. 

Проблемы энергетики и охрана

 окружающей 

среды 

состояния термодинамической системы путём совершения 

механической работы и при теплопередаче. 

Составлять уравнение теплового баланса в конкретной ситуации, находить, 

используя составленное уравнение, неизвестные величины. 

Распознавать фазовые переходы первого рода и составлять уравнения для 

фазовых переходов; находить, используя составленные уравнения, неизвестные 

величины. 

Находить значения внутренней энергии идеального газа, изменение внутренней 

энергии идеального газа, работы идеального газа, работы над идеальным газом, 

количества теплоты в конкретных ситуациях. 

Находить значение работы идеального газа по графику зависимости давления от 

объема при изобарном процессе. 

Описывать геометрический смысл работы и находить её значение по графику 

зависимости давления идеального газа от объёма. 

Формулировать первый закон термодинамики. Составлять уравнение, 

описывающее первый закон термодинамики, в конкретных ситуациях, для 

изопроцессов в идеальном газе, находить; используя составленное уравнение, 

неизвестные величины. 

Различать обратимые и необратимые процессы. Подтверждать примерами 

необратимость тепловых процессов. 

Формулировать второй закон термодинамики, границы 
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применимости, объяснять его статистический характер. 

Приводить примеры тепловых двигателей, выделять в примерах основные части 

двигателей, описывать принцип действия. 

Вычислять значения КПД теплового двигателя в конкретных ситуациях. 

Находить значения КПД теплового двигателя, работающего по циклу Карно, в 

конкретных ситуациях. 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам (возможные темы 

представлены в учебнике). 

Создавать компьютерные модели тепловых машин. 

Находить в литературе и в Интернете информацию о проблемах энергетики и 

охране окружающей среды. 

Участвовать в дискуссии о проблемах энергетики и охране окружающей среды, 

вести диалог, открыто выражать и отстаивать свою точку зрения, выслушивать 

мнение оппонента 

Основы электродинамики (40 ч) 

Электростатика ( 16ч) Электрический заряд. Закон 

сохранения электрического 

заряда. Электрическое 

взаимодействие. Закон Кулона. 

Близкодействие и 

дальнодействие. 

Давать определение понятий: электрический заряд, элементарный электрический 

заряд, точечный электрический заряд, свободный электрический заряд, 

электрическое поле, напряжённость электрического поля, линии напряжённости 

электрического поля, однородное электрическое поле, потенциал электрического 

поля, разность потенциалов, энергия электрического поля, эквипотенциальная 

поверхность, электростатическая индукция, поляризация диэлектриков, 

диэлектрическая проницаемость 
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 Напряжённость и потенциал 

электростатического поля, связь 

между ними. 

Линии напряжённости и 

эквипотенциальные поверхности. 

Принцип суперпозиции 

электрических полей. Разность 

потенциалов. Проводники и 

диэлектрики в электрическом 

поле. Электрическая ёмкость. 

Конденсатор. Энергия 

электрического поля. 

вещества, электроёмкость, конденсатор. 

Распознавать, воспроизводить и наблюдать различные способы электризации тел. 

Объяснять явление электризации на основе знаний о строении вещества. 

Описывать и воспроизводить взаимодействие заряженных тел. 

Описывать принцип действия электрометра. 

Формулировать закон сохранения электрического заряда, условия его 

применимости. Составлять уравнение, выражающее закон сохранения 

электрического заряда, в конкретных ситуациях. Определять, используя 

составленное уравнение, неизвестные величины. 

Формулировать закон Кулона, условия его применимости. Составлять уравнение, 

выражающее закон Кулона, в конкретных ситуациях. Определять, используя 

составленное уравнение, неизвестные величины. 

Вычислять значение напряжённости поля точечного электрического заряда, 

определять направление вектора напряжённости в конкретной ситуации. 

Формулировать принцип суперпозиции электрических полей. Определять 

направление и значение результирующей напряжённости электрического поля 

системы точечных зарядов. 

Перечислять свойства линий напряжённости электрического поля. Изображать 

электрическое поле с помощью линий напряжённости. Распознавать и 

изображать линии напряжённости поля точечного 
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заряда, системы точечных зарядов, заряженной плоскости, двух (нескольких) 

параллельных плоскостей, шара, сферы, цилиндра; однородного и неоднородного 

электрических полей. 

Определять по линиям напряжённости электрического поля знаки и характер 

распределения зарядов. 

Описывать поведение проводников и диэлектриков в 

электростатическом поле на основе знаний о строении вещества. Распознавать 

и воспроизводить явления электростатической индукции и поляризации 

диэлектриков. 

Теоретически предсказывать на основании знаний о строении вещества 

поведение проводников и диэлектриков в электрическом поле. Обосновывать и 

отстаивать свою точку зрения. 

Составлять равенства, связывающие напряжённость 

электрического поля в диэлектрике с напряжённостью внешнего электрического 

поля; находить, используя составленное уравнение, неизвестные величины. 

Описывать принцип действия электростатической защиты. 

Определять потенциал электростатического поля в данной точке поля одного и 

нескольких точечных электрических зарядов, потенциальную энергию 

электрического заряда и системы электрических зарядов, разность

 потенциалов, работу 

электростатического поля, напряжение в конкретных ситуациях. Составлять

 уравнения, связывающие напряжённость 

электрического поля с разностью потенциалов; вычислять, 
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используя составленное уравнение, неизвестные величины. Изображать 

эквипотенциальные поверхности электрического поля. Распознавать и 

воспроизводить эквипотенциальные поверхности поля точечного заряда, системы 

точечных зарядов, заряженной плоскости, двух (нескольких) параллельных 

плоскостей, шара, сферы, цилиндра; однородного и неоднородного 

электрических полей. 

Объяснять устройство и принцип действия, практическое значение 

конденсаторов. 

Вычислять значения электроёмкости плоского конденсатора, заряда 

конденсатора, напряжения на обкладках конденсатора, параметров плоского 

конденсатора, энергии электрического поля заряженного конденсатора в 

конкретных ситуациях. 

Рассчитывать общую ёмкость системы конденсаторов. 

Находить в Интернете и дополнительной литературе информацию об открытии 

электрона, истории изучения электрических явлений. 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам (возможные темы 

представлены в учебнике) 

Законы постоянного тока 

(6 ч / 14 ч) 

Постоянный электрический ток. 

Сила тока. Сопротивление. 

Последовательное и 

параллельное соединения 

проводников. Работа и 

Давать определение понятий: электрический ток, сила тока, вольт- амперная 

характеристика, электрическое сопротивление, сторонние силы, 

электродвижущая сила. 

Перечислять условия существования электрического тока. Распознавать и 

воспроизводить явление электрического тока, действия электрического тока в 

проводнике, объяснять механизм 
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явлений на основании знаний о строении вещества. 

Создавать компьютерные модели электрического тока. 

Пользоваться амперметром, вольтметром, омметром: учитывать 

особенности измерения конкретным прибором и правила 

подключения в электрическую цепь. 

Исследовать экспериментально зависимость силы тока в 

проводнике от напряжения и от сопротивления проводника. 

Формулировать закон Ома для участка цепи, условия его 

применимости. Составлять уравнение, описывающее закон Ома 

для участка цепи, в конкретных ситуациях; вычислять, используя 

составленное уравнение, неизвестные значения величин. 

Рассчитывать общее сопротивление участка цепи при 

последовательном и параллельном соединении проводников, при 

смешанном соединении проводников. Выполнять расчёты сил 

токов и напряжений в различных (в том числе, в сложных) 

электрических цепях. 

Формулировать и использовать закон Джоуля—Ленца. 

Определять работу и мощность электрического тока, количество 

теплоты, выделяющейся в проводнике с током, при заданных 

параметрах. 

Формулировать закон Ома для полной цепи, условия его 

применимости. Составлять уравнение, выражающее закон Ома 

мощность тока. Закон 

Джоуля—Ленца. 

Электродвижущая сила 

(ЭДС). Закон Ома для 

полной электрической 

цепи. Лабораторные 

работы: 

1. Последователь

ное и 

параллельно

е 

соединение 

проводнико

в. 

2. Измерение 

ЭДС 

источника 

тока. 

Исследования: 

1. Исследование 

зависимост

и 

напряжения 

на полюсах 

источника 

тока от 
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для полной цепи, в конкретных ситуациях; находить, используя составленное уравнение, неизвестные 

величины. 

Измерять значение электродвижущей силы, напряжение и силу тока
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 3. Исследование нагревания 

воды нагревателем 

небольшой мощности. 

на участке цепи с помощью вольтметра, амперметра и цифровых датчиков 

напряжения и силы тока. 

Соблюдать правила техники безопасности при работе с источниками тока. 

Работать в паре, группе при выполнении практических заданий. 

Находить в литературе и в Интернете информацию по заданной теме, о связи 

электромагнитного взаимодействия с химическими реакциями и биологическими 

процессами, об использовании электрических явлений живыми организмами. 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам (возможные темы 

представлены в учебнике). 

Выполнять дополнительные исследовательские работы по изученным темам 

(возможные темы представлены в учебнике и в программе). 
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Электрический ток в 

различных средах (4 ч / 

10 ч) 

Электронная проводимость 

металлов. Зависимость 

сопротивления проводника от 

температуры. 

Сверхпроводимость. 

Электрический ток в 

полупроводниках. Собственная и 

примесная проводимости. 

Давать определение понятий: носители электрического заряда, проводимость, 

сверхпроводимость, собственная проводимость, примесная проводимость, 

электронная проводимость, дырочная проводимость, р—п-переход, вакуум, 

термоэлектронная эмиссия, электролиз, газовый разряд, рекомбинация, 

ионизация, самостоятельный разряд, несамостоятельный разряд, плазма. 

Распознавать и описывать явления прохождения электрического тока через 

проводники, полупроводники, вакуум, электролиты, газы. 

Качественно характеризовать электрический ток в среде: называть 
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 р—n-Переход. 

Полупроводниковый диод, 

транзистор. 

Полупроводниковые приборы. 

Электрический ток в 

электролитах. 

Электролиз. 

Электрический ток в вакууме и 

газах. 

Плазма 

носители зарядов, механизм их образования, характер движения зарядов в 

электрическом поле и в его отсутствии, зависимость силы тока от напряжения, 

зависимость силы тока от внешних условий. Теоретически предсказывать на 

основании знаний о строении вещества характер носителей зарядов в различных 

средах, зависимость сопротивления проводников, полупроводников и 

электролитов от температуры. Приводить примеры физических 

экспериментов, являющихся критериями истинности 

теоретических предсказаний. Обосновывать и отстаивать свои 

предположения. 

Перечислять основные положения теории электронной 

проводимости металлов. 

Вычислять значения средней скорости упорядоченного движения электронов в 

металле под действием электрического поля, в конкретной ситуации. Определять 

сопротивление металлического проводника при данной температуре. 

Экспериментально исследовать зависимость сопротивления металлических 

проводников от температуры. 

Приводить примеры сверхпроводников, применения 

сверхпроводимости. Уточнять границы применимости закона Ома в связи с 

существованием явления сверхпроводимости. 

Перечислять основные положения теории электронно-дырочной проводимости 

полупроводников. 
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Приводить примеры чистых полупроводников, полупроводников с донорными и 

акцепторными примесями. 

Экспериментально исследовать зависимость сопротивления полупроводников от 

температуры и освещенности. 

Объяснять теорию проводимости р—п-перехода. Перечислять основные 

свойства р—п-перехода. 

Применять теорию проводимости к описанию работы диода и транзистора. 

Приводить примеры использования полупроводниковых приборов. 

Перечислять условия существования электрического тока в вакууме. Применять 

знания о строении вещества для описания явления термоэлектронной эмиссии. 

Описывать принцип действия вакуумного диода, электронно- лучевой трубки. 

Приводить примеры использования вакуумных приборов. 

Объяснять механизм образования свободных зарядов в растворах и расплавах 

электролитов. 

Описывать зависимость сопротивления электролитов от температуры. 

Теоретически предсказывать на основании знаний о строении вещества ход 

процесса электролиза. Приводить примеры и воспроизводить физические 

эксперименты, подтверждающие выделение на электродах вещества при 

прохождении электрического тока через электролит. 
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Уточнять границы применимости закона Ома для описания прохождения 

электрического тока через электролиты. 

Применять знания о строении вещества для описания явления электролиза. 

Составлять уравнение, описывающее закон электролиза Фарадея, для 

конкретных ситуаций, находить, используя составленное уравнение, 

неизвестные величины. 

Приводить примеры использования электролиза. 

Объяснять механизм образования свободных зарядов в газах. 

Применять знания о строении вещества для описания явлений самостоятельного 

и несамостоятельного разрядов. 

Распознавать, приводить примеры, перечислять условия возникновения 

самостоятельного и несамостоятельного газовых разрядов, различных типов 

газовых разрядов. 

Приводить примеры использования газовых разрядов. 

Перечислять основные свойства и применение плазмы. 

Работать в паре, группе при выполнении исследовательских работ, при 

осуществлении теоретических предсказаний. 

Находить в литературе и в Интернете информацию по заданной теме. 

Перерабатывать, анализировать и представлять информацию в соответствии с 

поставленными задачами. 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам (возможные темы 

представлены в учебнике) 
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Резерв (25 ч)
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11 класс ( 170 ч) 

Тематическое 

планирование 
Содержание по темам Основные виды деятельности учащихся 

Основы электродинамики (продолжение) (18 ч) 

Магнитное поле (9ч) 

Магнитное поле. 

Индукция магнитного 

поля. Вектор магнитной 

индукции. Действие 

магнитного поля 

на проводник с током и 

движущуюся заряженную 

частицу. Сила Ампера. Сила 

Лоренца. Правило левой руки. 

Магнитные свойства вещества. 

Магнитная запись информации. 

Электроизмерительные 

приборы. 

Лабораторные работы: 

1. Измерение силы 

Давать определения понятий: магнитное поле, индукция магнитного поля, 

вихревое поле, сила Ампера, сила Лоренца, ферромагнетик, домен, температура 

Кюри, магнитная проницаемость вещества. Давать определение единицы 

индукции магнитного поля. Перечислять основные свойства магнитного поля. 

Изображать магнитные линии постоянного магнита, прямого проводника с током, 

катушки с током. 

Наблюдать взаимодействие катушки с током и магнита, магнитной стрелки и 

проводника с током, действия магнитного поля на движущуюся заряженную 

частицу. 

Формулировать закон Ампера, границы его применимости. 

Определять направление линий индукции магнитного поля с помощью правила 

буравчика, направление векторов силы Ампера и силы Лоренца с помощью 

правила левой руки. 

Применять закон Ампера и формулу для вычисления силы Лоренца при решении 

задач. 

Объяснять принцип работы циклотрона и масс-спектрографа. 
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 взаимодействия катушки с 

током и магнита 

Перечислять типы веществ по магнитным свойствам, называть свойства дна-, 

пара- и ферромагнетиков. 

Измерять силу взаимодействия катушки с током и магнита. 

Исследовать магнитные свойства тел, изготовленных из разных материалов. 

Работать в паре при выполнении практических заданий, в паре и группе при 

решении задач. 

Объяснять принцип действия электроизмерительных приборов, 

громкоговорителя и электродвигателя. 

Находить в литературе и в Интернете информацию о вкладе Ампера, Лоренца в 

изучение магнитного поля, русского физика Столетова в исследование 

магнитных свойств ферромагнетиков, о применении закона Ампера, 

практическом использовании действия магнитного поля на движущийся заряд, 

ускорителях элементарных частиц, о вкладе российских ученых в создание 

ускорителей элементарных частиц, в том числе в Объединенном Институте 

Ядерных Исследований в Дубне и на адронном коллайдере в Церне; об 

использовании ферромагнетиков, о магнитном поле Земли. 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам (возможные темы 

представлены в учебнике) 

Электромагнитная 

индукция (9 ч) 
Явление электромагнитной 

индукции. Магнитный 

поток. Правило Ленца. 

Давать определения понятий: явление электромагнитной индукции, магнитный 

поток, ЭДС индукции, индуктивность, самоиндукция, ЭДС самоиндукции. 

Распознавать, воспроизводить, наблюдать явление 
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 Закон электромагнитной 

индукции. 

Электромагнитное поле. 

Вихревое электрическое поле.

 Практическое 

применение закона 

электромагнитной индукции. 

Возникновение ЭДС

 индукции в 

движущихся проводниках. 

Явление самоиндукции. 

Индуктивность. Энергия 

магнитного поля тока. 

Лабораторные работы: 

1. Исследование явления 

электромагнитной 

индукции. 

Конструирование: 1. 

Конструирование 

электродвигателя. 

электромагнитной индукции, показывать причинно-следственные связи при 

наблюдении явления. Наблюдать и анализировать эксперименты, 

демонстрирующие правило Ленца. 

Формулировать правило Ленца, закон электромагнитной индукции, границы его 

применимости. 

Исследовать явление электромагнитной индукции. 

Перечислять условия, при которых возникает индукционный ток в замкнутом 

контуре, катушке. Определять роль железного сердечника в катушке. 

Изображать графически внешнее и индукционное магнитные поля. Определять 

направление индукционного тока в конкретной ситуации. 

Объяснять возникновение вихревого электрического поля и электромагнитного 

поля. 

Описывать процесс возникновения ЭДС индукции в движущихся проводниках. 

Представлять принцип действия электрогенератора и 

электродинамического микрофона. 

Работать в паре и группе при выполнении практических заданий, планировать 

эксперимент. 

Перечислять примеры использования явления электромагнитной индукции. 

Распознавать, воспроизводить, наблюдать явление самоиндукции, показывать 

причинно-следственные связи при наблюдении явления. Формулировать закон 

самоиндукции, границы его применимости. 
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Проводить аналогию между самоиндукцией и инертностью. Определять 

зависимость индуктивности катушки от её длины и площади витков. 

Находить в конкретной ситуации значения: магнитного потока, ЭДС индукции, 

ЭДС индукции в движущихся проводниках, ЭДС самоиндукции, индуктивность, 

энергию магнитного поля. 

Находить в литературе и в Интернете информацию о истории открытия явления 

электромагнитной индукции, о вкладе в изучение этого явления русского физика 

Э. X. Ленца, о борьбе с проявлениями электромагнитной индукции и о её 

использовании в промышленности. Готовить презентации и сообщения по 

изученным темам (возможные темы представлены в учебнике) 

Колебания и волны ( 42 ч) 

Механические колебания 

(7 ч) 

Механические колебания. 

Свободные колебания. 

Математический и пружинный 

маятники. Превращения энергии 

при колебаниях. Амплитуда, 

период, частота, фаза 

колебаний. Вынужденные 

колебания, резонанс. 

Лабораторные работы: 

Давать определения понятий: колебания, колебательная система, механические 

колебания, гармонические колебания, свободные колебания, затухающие 

колебания, вынужденные колебания, резонанс, смещение, амплитуда, период, 

частота, собственная частота, фаза. 

Перечислять условия возникновения колебаний. Приводить примеры 

колебательных систем. 

Описывать модели: пружинный маятник, математический маятник. Перечислять 

виды колебательного движения, их свойства. 

Распознавать, воспроизводить, наблюдать гармонические 
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 1. Определение ускорения 

свободного падения при 

помощи маятника. 

Исследования: 

1. При затухании колебаний 

амплитуда обратно 

пропорциональна времени. колебания, свободные колебания, затухающие колебания, вынужденные 

колебания, резонанс. 

Перечислять способы получения свободных и вынужденных механических 

колебаний. 

Составлять уравнение механических колебаний, записывать его решение. 

Определять по уравнению колебательного движения параметры колебания. 

Представлять зависимость смещения, скорости и ускорения от времени при 

колебаниях математического и пружинного маятника графически, определять по 

графику характеристики: амплитуду, период и частоту. 

Изображать графически зависимость амплитуды вынужденных колебаний от 

частоты вынуждающей силы. Анализировать изменение данного графика при 

изменении трения в системе. 

Находить в конкретных ситуациях значения периода колебаний математического 

и пружинного маятника, энергии маятника. 

Объяснять превращения энергии при колебаниях математического маятника и 

груза на пружине. 

Исследовать зависимость периода колебаний математического маятника от 

его длины, массы и амплитуды колебаний. 

Исследовать зависимость периода колебаний груза на пружине от его массы и 

жёсткости пружины. 

Работать в паре и группе при решении задач и выполнении практических 

заданий, исследований, планировать эксперимент. 
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Вести дискуссию на тему «Роль резонанса в технике и быту». 

Находить в литературе и в Интернете информацию об использовании

 механических колебаний в приборах 

геологоразведки, часах, качелях, других устройствах, об использовании в технике 

и музыке резонанса и о борьбе с ним. 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам (возможные темы 

представлены в учебнике). 

Контролировать решение задач самим и другими учащимися 

Электромагнитные 

колебания (16 ч) 

Электромагнитные колебания. 

Колебательный контур. 

Свободные электромагнитные 

колебания. 

Автоколебания. Вынужденные 

электромагнитные колебания. 

Переменный ток. 

Конденсатор и катушка в цепи 

переменного тока. Резонанс

 в цепи 

переменного тока. 

Производство, передача и 

Давать определения понятий: электромагнитные колебания, колебательный 

контур, свободные электромагнитные колебания, автоколебания, 

автоколебательная система, вынужденные электромагнитные колебания, 

переменный электрический ток, активное сопротивление, индуктивное 

сопротивление, емкостное сопротивление, полное сопротивление цепи 

переменного тока, действующее значение силы тока, действующее значение 

напряжения, трансформатор, коэффициент трансформации. 

Изображать схему колебательного контура и описывать принцип его работы. 

Распознавать, воспроизводить, наблюдать свободные 

электромагнитные колебания, вынужденные электромагнитные колебания, 

резонанс в цепи переменного тока. 

Анализировать превращения энергии в колебательном контуре при 

электромагнитных колебаниях. 

Представлять зависимость электрического заряда, силы тока и 
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 потребление электрической

 энергии. 

Элементарная теория 

трансформатора. 

Конструирование: 

1. Конструирование 

трансформатора. 

напряжения от времени при свободных электромагнитных колебаниях. 

Определять по графику колебаний его характеристики: амплитуду, период и 

частоту. 

Проводить аналогию между механическими и электромагнитными колебаниями. 

Записывать формулу Томсона. Вычислять с помощью формулы Томсона период 

и частоту свободных электромагнитных колебаний. Определять период, частоту, 

амплитуду колебаний в конкретных ситуациях. 

Исследовать электромагнитные колебания. 

Перечислять свойства автоколебаний, автоколебательной системы. Приводить 

примеры автоколебательных систем, использования автоколебаний. 

Объяснять принцип получения переменного тока, устройство генератора 

переменного тока. 

Называть особенности переменного электрического тока на участке цепи с 

резистором. 

Перечислять особенности переменного электрического тока на участке цепи с 

конденсатором. 

Перечислять особенности переменного электрического тока на участке цепи с 

катушкой. 

Записывать закон Ома для цепи переменного тока. Находить значения силы тока, 

напряжения, активного сопротивления, индуктивного сопротивления, 

ёмкостного сопротивления, полного 
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сопротивления цепи переменного тока в конкретных ситуациях. Находить 

значения мощности, выделяющейся в цепи переменного тока, действующих 

значений тока и напряжения. 

Называть условия возникновения резонанса в цепи переменного тока. 

Описывать устройство, принцип действия и применение трансформатора. 

Вычислять коэффициент трансформации в конкретных ситуациях. Находить в 

литературе и в Интернете информацию о получении, передаче и использовании 

переменного тока, об истории создания и применении трансформаторов, 

использовании резонанса в цепи переменного тока и о борьбе с ним, успехах и 

проблемах электроэнергетики. 

Составлять схемы преобразования энергии на ТЭЦ и на ГЭС, а также схему 

передачи и потребления электроэнергии, называть основных потребителей 

электроэнергии. Перечислять причины потерь энергии и возможности для 

повышения эффективности её использования. 

Вести дискуссию о пользе и вреде электростанций, аргументировать свою 

позицию, уметь выслушивать мнение других участников. 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам (возможные темы 

представлены в учебнике) 

Механические волны ( 8 

ч) 

Механические волны. 

Поперечные и 

Давать определения понятий: механическая волна, поперечная волна, продольная 

волна, скорость волны, длина волны, фаза волны, 
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 продольные волны. 

Энергия волны. 

Интерференция и дифракция 

волн. Звуковые волны. 

плоская волна, волновая поверхность, фронт волны, луч, звуковая волна, 

громкость звука, высота тона, тембр, отражение, преломление, поглощение, 

интерференция, дифракция, поляризация механических волн, когерентные 

источники, стоячая волна, акустический резонанс, плоскополяризованная волна. 

Перечислять свойства и характеристики механических волн. 

Распознавать, воспроизводить, наблюдать механические волны, поперечные 

волны, продольные волны, отражение, преломление, поглощение, 

интерференцию, дифракцию и поляризацию механических волн. 

Называть характеристики волн: скорость, частота, длина волны, разность фаз. 

Определять в конкретных ситуациях скорости, частоты, длины волны, разности 

фаз волн. 

Записывать и составлять в конкретных ситуациях уравнение гармонической 

бегущей волны. 

Находить в литературе и в Интернете информацию о возбуждении, передаче и 

использовании звуковых волн, об использовании резонанса звуковых волн в 

музыке и технике. 

Вести дискуссию о пользе и вреде воздействия на человека звуковых волн, 

аргументировать свою позицию, уметь выслушивать мнение других участников. 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам (возможные темы 

представлены в учебнике) 
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Электромагнитные волны 

(11 ч) 

Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны.

 Вихревое 

электрическое поле. 

Свойства электромагнитных 

волн. Диапазоны 

электромагнитных излучений

 и их 

практическое применение. 

Принципы радиосвязи и 

телевидения 

Давать определения понятий: электромагнитное поле, вихревое электрическое 

поле, электромагнитные волны, скорость волны, длина волны, фаза волны, 

волновая поверхность, фронт волны, луч, плотность потока излучения, 

точечный источник излучения, отражение, преломление, поглощение, 

интерференция, дифракция, поперечность, поляризация электромагнитных волн, 

радиосвязь, радиолокация, амплитудная модуляция, детектирование. 

Объяснять взаимосвязь переменных электрического и магнитного полей. 

Рисовать схему распространения электромагнитной волны. Перечислять свойства 

и характеристики электромагнитных волн. 

Объяснять процессы в открытом колебательном контуре, принцип излучения и 

регистрации электромагнитных волн. 

Распознавать, наблюдать электромагнитные волны, излучение, приём, отражение, 

преломление, поглощение, интерференцию, дифракцию и поляризацию 

электромагнитных волн. 

Находить в конкретных ситуациях значения характеристик волн: скорости, 

частоты, длины волны, разности фаз, глубину радиолокации. 

Сравнивать механические и электромагнитные волны. 

Объяснять принципы радиосвязи и телевидения. 

Объяснять принципы осуществления процессов модуляции и детектирования.

 Изображать принципиальные схемы 

радиопередатчика и радиоприемника. Осуществлять 

радиопередачу и радиоприём. 
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Объяснять принципы передачи изображения телепередатчиком и принципы 

приёма изображения телевизором. 

Исследовать свойства электромагнитных волн с помощью мобильного телефона. 

Называть и описывать современные средства связи. 

Выделять роль А. С. Попова в изучении электромагнитных волн и создании 

радиосвязи. Относиться с уважением к учёным и их открытиям. Обосновывать 

важность открытия электромагнитных волн для развития науки. 

Находить в литературе и в Интернете информацию, позволяющую ответить на 

поставленные вопросы по теме. 

Работать в паре и группе при решении задач и выполнении практических 

заданий. 

Находить в литературе и в Интернете информацию о возбуждении, передаче и 

использовании электромагнитных волн, об опытах Г ерца и их значении. 

Вести дискуссию о пользе и вреде воздействия на человека электромагнитных 

волн, аргументировать свою позицию, уметь выслушивать мнение других 

участников. 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам (возможные темы 

представлены в учебнике) 

Оптика (25 ч) 

Световые волны. Г еометрическая оптика. Давать определения понятий: свет, геометрическая оптика, 
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Г еометрическая и 

волновая оптика (20ч) 

Прямолинейное 

распространение света в 

однородной среде. Законы 

отражения и преломления света. 

Полное отражение. Оптические 

приборы. Волновые свойства 

света. Скорость света. 

Интерференция света. 

Когерентность. Дифракция 

света. Поляризация света. 

Дисперсия света. Практическое 

применение электромагнитных 

излучений. Лабораторные 

работы: 

1. Определение показателя 

преломления среды. 

2. Измерение фокусного 

расстояния собирающей 

и 

световой луч, скорость света, отражение света, преломление света, полное 

отражение света, угол падения, угол отражения, угол преломления, 

относительный показатель преломления, абсолютный показатель преломления, 

линза, фокусное расстояние линзы, оптическая сила линзы, дисперсия света, 

интерференция света, дифракция света, дифракционная решетка, поляризация 

света, естественный свет, плоскополяризованный свет. Описывать методы 

измерения скорости света. Перечислять свойства световых волн. 

Распознавать, воспроизводить, наблюдать распространение световых волн, 

отражение, преломление, поглощение, дисперсию, интерференцию, дифракцию и 

поляризацию световых волн. 

Формулировать принцип Гюйгенса, законы отражения и преломления света, 

границы их применимости. 

Строить ход луча в плоскопараллельной пластине, треугольной призме, 

поворотной призме, оборачивающей призме, тонкой линзе. Строить изображение 

предмета в плоском зеркале, в тонкой линзе. Перечислять виды линз, их 

основные характеристики — оптический центр, главная оптическая ось, фокус, 

оптическая сила. 

Находить в конкретной ситуации значения угла падения, угла отражения, угла 

преломления, относительного показателя преломления, абсолютного показателя 

преломления, скорости света в среде, фокусного расстояния, оптической силы 

линзы, увеличения линзы, периода дифракционной решетки, положения 
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рассеивающей линз. 

3. Определение длины 

световой волны. 

4. Оценка информационной 

емкости компакт - диска 

(CD). 

Исследования: 

1. Исследование 

зависимости угла 

преломления от угла 

падения. 

2. Исследование 

зависимости расстояния 

от линзы до изображения 

от расстояния от линзы 

до предмета. 

Проверка гипотез: 

1. Угол преломления прямо 

пропорционален углу 

падения. 

2. При плотном 

интерференционных и дифракционных максимумов и минимумов. Записывать 

формулу тонкой линзы, находить в конкретных ситуациях с её помощью 

неизвестные величины. 

Объяснять принцип коррекции зрения с помощью очков. 

Экспериментально определять показатель преломления среды, фокусное 

расстояние собирающей и рассеивающей линзы, длину световой волны с 

помощью дифракционной решетки, оценивать информационную ёмкость 

компакт-диска (CD). 

Перечислять области применения интерференции света, 

дифракции света, поляризации света. 

Исследовать зависимость угла преломления от угла падения, зависимости 

расстояния от линзы до изображения от расстояния от линзы до предмета. 

Проверять гипотезы: угол преломления прямо пропорционален углу падения, при 

плотном сложении двух линз оптические силы складываются. 

Конструировать модели телескопа и/или микроскопа. 

Работать в паре и группе при выполнении практических заданий, выдвижении 

гипотез, разработке методов проверки гипотез. Планировать деятельность по 

выполнению и проводить исследования зависимости между физическими 

величинами, экспериментальную проверку гипотезы. 

Находить в литературе и в Интернете информацию о биографиях И. Ньютона, X. 

Гюйгенса, Т. Юнга, О. Френеля, их научной работе, 
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 сложении двух линз 

оптические силы 

складываются. 

Конструирование модели 

телескопа, микроскопа. 

о её значении для современной науки. 

Высказывать своё мнение о значении научных открытий и работ по оптике И. 

Ньютона, X. Гюйгенса, Т. Юнга, О. Френеля. 

Воспринимать, анализировать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

соответствии с поставленными задачами. 

Выделять основные положения корпускулярной и волновой теорий света. 

Участвовать в обсуждении этих теорий и современных взглядов на природу 

света. 

Указывать границы применимости геометрической оптики. 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам (возможные темы 

представлены в учебнике) 

Излучение и спектры ( 5 

ч) 

Виды излучений. Источники 

света. 

Спектры. Спектральный анализ. 

Тепловое излучение. 

Распределение энергии в 

спектре абсолютно чёрного 

тела. 

Шкала электромагнитных волн. 

Наблюдение спектров. 

Давать определения понятий: тепловое излучение, 

электролюминесценция, катодолюминесценция, 

хемилюминесценция, фотолюминесценция, сплошной спектр, линейчатый 

спектр, полосатый спектр, спектр поглощения, спектральный анализ. 

Перечислять виды спектров. Распознавать, воспроизводить, 

наблюдать сплошной спектр, линейчатый спектр, полосатый спектр, спектр 

излучения и поглощения. 

Изображать, объяснять и анализировать кривую зависимости распределения 

энергии в спектре абсолютно черного тела. 

Перечислять виды электромагнитных излучений, их источники, свойства, 

применение. 

Сравнивать свойства электромагнитных волн разной частоты 



 

510  

 

Основы специальной теории относительности ( 5 ч) 

Основы специальной 

теории относительности 

(СТО) (5 ч) 

Причины появления СТО. 

Постулаты СТО: 

инвариантность модуля 

скорости света в вакууме, 

принцип относительности 

Эйнштейна. 

Пространство и время в 

специальной теории 

относительности. Энергия и 

импульс свободной частицы. 

Связь массы и энергии 

свободной частицы. Энергия 

покоя 

Давать определения понятий: событие, постулат, собственная инерциальная 

система отсчета, собственное время, собственная длина тела, масса покоя, 

инвариант, энергия покоя. 

Объяснять противоречия между классической механикой и электродинамикой 

Максвелла и причины появления СТО. 

Формулировать постулаты СТО. 

Формулировать выводы из постулатов СТО и объяснять релятивистские 

эффекты сокращения размеров тела и замедления времени между двумя 

событиями с точки зрения движущейся системы отсчета. Анализировать 

формулу релятивистского закона сложения скоростей. 

Проводить мысленные эксперименты, подтверждающие 

постулаты СТО и их следствия. 

Находить в конкретной ситуации значения скоростей тел в СТО, интервалов 

времени между событиями, длину тела, энергию покоя частицы, полную энергию 

частицы, релятивистский импульс частицы. 

Записывать выражение для энергии покоя и полной энергии частиц. Излагать 

суть принципа соответствия. 

Находить в литературе и в Интернете информацию о теории эфира, 

экспериментах, которые привели к созданию СТО, относительности расстояний и 

промежутков времени, биографии А. Эйнштейна. 
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Высказывать свое мнение о значении СТО для современной науки. Готовить 

презентации и сообщения по изученным темам (возможные темы представлены в 

учебнике) 

Квантовая физика (41 ч) 

Световые кванты (10 ч) Предмет и задачи квантовой 

физики. 

Гипотеза М. Планка о квантах. 

Фотоэффект. Фотон. Уравнение 

А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

Опыты А. Г. Столетова, 

законы фотоэффекта. 

Корпускулярно-волновой 

дуализм. Дифракция 

электронов. Давление света. 

Опыты 

П. Н. Лебедева и 

С. И. Вавилова. 

Соотношение 

неопределённостей 

Гейзенберга 

Давать определения понятий: фотоэффект, квант, ток насыщения, 

задерживающее напряжение, работа выхода, красная граница фотоэффекта, 

Формулировать предмет и задачи квантовой физики. 

Распознавать, наблюдать явление фотоэффекта. 

Описывать опыты Столетова. 

Формулировать гипотезу Планка о квантах, законы фотоэффекта. Анализировать 

законы фотоэффекта. 

Записывать и составлять в конкретных ситуациях уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта и находить с его помощью неизвестные величины. 

Находить в конкретных ситуациях значения максимальной кинетической энергии 

фотоэлектронов, скорости фотоэлектронов, работы выхода, запирающего 

напряжения, частоты и длины волны, частоты и длины волны, соответствующих 

красной границе фотоэффекта. 

Приводить примеры использования фотоэффекта. Объяснять суть 

корпускулярно-волнового дуализма. 

Описывать опыты Лебедева по измерению давления света и 
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Вавилова по оптике. 

Описывать опыты по дифракции электронов. 

Формулировать соотношение неопределённостей Гейзенберга и объяснять его 

суть. 

Находить в литературе и в Интернете информацию о работах Столетова, 

Лебедева, Вавилова, Планка, Комптона, де Бройля. Выделять роль российских 

учёных в исследовании свойств света. Приводить примеры биологического и 

химического действия света. Готовить презентации и сообщения по изученным 

темам (возможные темы представлены в учебнике) 

Атомная физика (10ч) Планетарная модель атома. 

Объяснение линейчатого 

спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора. 

Спонтанное и вынужденное  

излучение света. 

Лабораторная работа: 

1. Наблюдение сплошного 

и линейчатого спектров. 

2. Исследование спектра 

Давать определения понятий: атомное ядро, энергетический уровень, энергия 

ионизации, спонтанное и вынужденное излучение света. 

Описывать опыты Резерфорда. 

Описывать и сравнивать модели атома Томсона и Резерфорда. Рассматривать, 

исследовать и описывать линейчатые спектры. Формулировать квантовые 

постулаты Бора. Объяснять линейчатые спектры атома водорода на основе 

квантовых постулатов Бора. Рассчитывать в конкретной ситуации частоту и 

длину волны испускаемого фотона при переходе атома из одного стационарного 

состояния в другое, энергию ионизации атома, находить значения радиусов 

стационарных орбит электронов в атоме. 

Описывать устройство и объяснять принцип действия лазера. Находить в 

литературе и в Интернете сведения о фактах, 
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 водорода 

подтверждающих сложное строение атома, о работах учёных по созданию модели 

строения атома, получению вынужденного излучения, применении лазеров в 

науке, медицине, промышленности, быту. 

Выделять роль российских учёных в создании и использовании лазеров. 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам (возможные темы 

представлены в учебнике) 

Физика атомного ядра ( 

16 ч) 

Состав и строение атомного 

ядра. 

Изотопы. Ядерные силы. 

Дефект массы и энергия связи 

ядра. 

Радиоактивность. Виды 

радиоактивных превращений 

атомных ядер. 

Закон радиоактивного распада. 

Ядерные реакции, реакции 

деления и синтеза. Цепная 

реакция деления ядер. Ядерная 

энергетика. 

Давать определения понятий: массовое число, нуклоны, ядерные силы, 

виртуальные частицы, дефект масс, энергия связи, удельная энергия связи 

атомных ядер, радиоактивность, активность радиоактивного вещества, период 

полураспада, искусственная радиоактивность, ядерные реакции, энергетический 

выход ядерной реакции, цепная ядерная реакция, коэффициент размножения 

нейтронов, критическая масса, реакторы-размножители, термоядерная реакция. 

Сравнивать свойства протона и нейтрона. 

Описывать протонно-нейтронную модель ядра. 

Определять состав ядер различных элементов с помощью таблицы Менделеева. 

Изображать и читать схемы атомов. 

Сравнивать силу электрического отталкивания протонов и силу связи нуклонов в 

ядре. 

Перечислять и описывать свойства ядерных сил. 

Вычислять дефект масс, энергию связи и удельную энергию связи 
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 Термоядерный синтез. 

Применение ядерной 

энергии. Биологическое 

действие радиоактивных 

излучений. 

Лабораторная работа: 

1. Определение импульса и 

энергии частицы при 

движении в магнитном 

поле (по фотографиям). 

конкретных атомных ядер. Анализировать связь удельной энергии связи с 

устойчивостью ядер. 

Перечислять виды радиоактивного распада атомных ядер. Сравнивать свойства 

альфа-, бета- и гамма-излучений. Записывать правила смещения при 

радиоактивных распадах. Определять элементы, образующиеся в результате 

радиоактивных распадов. 

Записывать, объяснять закон радиоактивного распада, указывать границы его 

применимости. Определять в конкретных ситуациях число нераспавшихся ядер, 

число распавшихся ядер, период полураспада, активность вещества. 

Перечислять и описывать методы наблюдения и регистрации элементарных 

частиц. Наблюдать треки альфа-частиц в камере Вильсона. Регистрировать 

ядерные излучения с помощью счётчика Гейгера. Определять импульс и энергию 

частицы при движении в магнитном поле (по фотографиям). 

Записывать ядерные реакции. Определять продукты ядерных реакций. 

Рассчитывать энергический выход ядерных реакций. 

Описывать механизмы деления ядер и цепной ядерной реакции. Сравнивать 

ядерные и термоядерные реакции. 

Объяснять принципы устройства и работы ядерных реакторов. Участвовать в 

обсуждении преимуществ и недостатков ядерной энергетики. 

Анализировать опасность ядерных излучений для живых организмов. 
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Находить в литературе и в Интернете сведения об открытии протона, нейтрона, 

радиоактивности, о получении и использовании радиоактивных изотопов, новых 

химических элементов. 

Выделять роль российских учёных в исследованиях атомного ядра, в открытии 

спонтанного деления ядер урана, в развитии ядерной энергетики, создании новых 

изотопов в ОИЯИ (Объединённый институт ядерных исследований в г. Дубна). 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам (возможные темы 

представлены в учебнике) 

Элементарные частицы (5 

ч) 

Элементарные частицы. 

Фундаментальные 

взаимодействия. 

Ускорители элементарных 

частиц 
Давать определения понятий: аннигиляция, лептоны, адроны, кварк, глюон. 

Перечислять основные свойства элементарных частиц. 

Выделять группы элементарных частиц. 

Перечислять законы сохранения, которые выполняются при превращениях 

частиц. 

Описывать процессы аннигиляции частиц и античастиц и рождения электрон-

позитронных пар. 

Называть и сравнивать виды фундаментальных взаимодействий. Описывать роль 

ускорителей в изучении элементарных частиц. Называть основные виды 

ускорителей элементарных частиц. 

Находить в литературе и в Интернете сведения об истории открытия 

элементарных частиц, о трёх этапах в развитии физики элементарных частиц. 

Описывать современную физическую картину мира. 
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  Готовить презентации и сообщения по изученным темам (возможные темы 

представлены в учебнике). 

Строение Вселенной (9 ч) 

Солнечная Система. 

Строение Вселенной (9 

ч) 

Видимые движения небесных 

тел. Законы Кеплера. 

Солнечная система: 

планеты и малые тела, система 

Земля—Луна. Строение и 

эволюция Солнца и

 звёзд. 

Классификация звёзд. 

Звёзды и источники их энергии. 

Г алактика. Современные 

представления о строении и 

эволюции Вселенной. 

Другие галактики. 

Пространственновременные 

масштабы наблюдаемой 

Вселенной. Применимость 

законов физики для объяснения 

природы космических 

Давать определения понятий: небесная сфера, эклиптика, небесный экватор, 

полюс мира, ось мира, круг склонения, прямое восхождение, склонение, 

параллакс, парсек, астрономическая единица, перигелий, афелий, солнечное 

затмение, лунное затмение, планеты земной группы, планеты-гиганты, астероид, 

метеор, метеорит, фотосфера, светимость, протуберанец, пульсар, нейтронная 

звезда, чёрная дыра, протозвезда, сверхновая звезда, галактика, квазар, красное 

смещение, теория Большого взрыва, возраст Вселенной. 

Наблюдать Луну и планеты в телескоп. 

Выделять особенности системы Земля—Луна. 

Распознавать, моделировать, наблюдать лунные и солнечные затмения. 

Объяснять приливы и отливы. 

Формулировать и записывать законы Кеплера. 

Описывать строение Солнечной системы. Перечислять планеты и виды малых 

тел. 

Описывать строение Солнца. 

Наблюдать солнечные пятна. Соблюдать правила безопасности при наблюдении 

Солнца. 
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 объектов. 

Тёмная материя и тёмная 

энергия. 

Лабораторная работа: 

1. Определение периода 

обращения двойных звёзд 

(печатные материалы). 

Наблюдения: 

1. Вечерние наблюдения 

звёзд, Луны и планет в 

телескоп или бинокль. 

Исследование: 

1. Исследование движения 

двойных звёзд (по 

печатным материалам). 

Перечислять типичные группы звёзд, основные физические характеристики 

звёзд. Описывать эволюцию звёзд от рождения до смерти. 

Называть самые яркие звёзды и созвездия. 

Перечислять виды галактик, описывать состав и строение галактик. Выделять 

Млечный путь среди других галактик. Определять место Солнечной системы в 

ней. 

Оценивать порядок расстояний до космических объектов. 

Описывать суть «красного смещения» и его использование при изучении 

галактик. 

Приводить краткое изложение теории Большого взрыва и теории 

расширяющейся Вселенной. 

Объяснять суть понятий «тёмная материя» и «тёмная энергия». Приводить 

примеры использования законов физики для объяснения природы космических 

объектов. 

Работать в паре и группе при выполнении практических заданий. Использовать 

Интернет для поиска изображений космических объектов и информации об их 

особенностях. 

Участвовать в обсуждении известных космических исследований. Выделять 

советские и российские достижения в области космонавтики и исследования 

космоса. Относиться с уважением к российским учёным и космонавтам. 

Находить в литературе и в Интернете сведения на заданную тему. 

Г отовить презентации и сообщения по изученным темам 
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Повторение (5 ч) 

Резерв (25 ч)
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Химия, предметная область «Естественные науки»  

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, 

химической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 

экологической культуры, формировании собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников.  

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями 

химии, научными фактами, законами, теориями, применением полученных знаний при 

решении практических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО химия может изучаться на базовом и углубленном 

уровнях. 

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные 

положения, важные в познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость свойств 

веществ от состава и строения; обусловленность применения веществ их свойствами; 

материальное единство неорганических и органических веществ; возрастающая роль химии 

в создании новых лекарств и материалов, в экономии сырья, охране окружающей среды. 

Изучение химии на углубленном уровне предполагает полное освоение базового 

курса и включает расширение предметных результатов и содержания, ориентированное на 

подготовку к последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний; умение применять полученные 

знания для решения практических и учебно-исследовательских задач в измененной, 

нестандартной ситуации; умение систематизировать и обобщать полученные знания. 

Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся умение 

анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с получением, 

применением и переработкой веществ. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей 

естественных, математических и гуманитарных наук. 
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Курсивом в учебной программу выделены элементы содержания, относящиеся к 

результатам, которым обучающиеся «получат возможность научиться». 

Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через 

практическую деятельность. В программе содержится примерный перечень практических 

работ. При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня работы, 

которые считает наиболее целесообразными, с учетом необходимости достижения 

предметных результатов. 

Важнейшей задачей обучения на этапе получения среднего общего образования является 

подготовка обучающихся к осознанному выбору дальнейшего жизненного пути. 

Обучающиеся должны самостоятельно использовать приобретённый в школе опыт 

деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. Главные цели среднего 

общего образования состоят: 

• в формировании целостного представления о мире, основанного на приобретённых 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

• в приобретении опыта познания, самопознания, разнообразной деятельности; 

• в подготовке к осознанному выбору образовательной и профессиональной траектории. 

Особенностью обучения химии в средней школе является опора на знания, полученные при 

изучении химии в 8—9 классах, их расширение, углубление и систематизация. 

В изучении курса химии большая роль отводится химическому эксперименту, который 

представлен практическими работами, лабораторными опытами и демонстрационными 

экспериментами. Очень важным является соблюдение правил техники безопасности при 

работе в химической лаборатории. 

В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе химии, к которым у обучающихся формируется ценностное отношение. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы познания. 

Развитие познавательных ценностных ориентации содержания курса химии позволяет 

сформировать: 

• уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

• понимание необходимости здорового образа жизни; 

• потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни; 

• сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, 

основу которых составляют процесс общения и грамотная речь, способствующие: 

• правильному использованию химической терминологии; 

• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 

• развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения. 

Базовый уровень 

Содержание учебного предмета 
10класс  (34ч; 1ч. в неделю) 

Тема 1. Теория химического строения органических соединений. Природа 

химических связей 
           Органические вещества. Появление и развитие органической химии как 

науки. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Основные положения теории химического строения органических соединений 
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А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. 

Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. 

Понятие о функциональной группе. Принципы классификации органических соединений. 

Систематическая международная номенклатура и принципы образования названий 

органических соединений. 

 Место и значение органической химии в системе естественных наук. 

Тема 2. Углеводороды 
            Предельные углеводороды (алканы). Строение молекулы метана. 

Гомологический ряд алканов. Гомологи. Международная номенклатура органических 

веществ. Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения физических свойств. 

Химические свойства (на примере метана и этана): реакции замещения (галогенирование), 

дегидрирования как способы получения важнейших соединений в органическом синтезе. 

Горение метана как один из основных источников тепла в промышленности и 

быту, изомеризации алканов. Цепные реакции. Свободные радикалы. Галогенопроизводные 

алканов. Нахождение в природе и применение алканов. 

                  Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. Строение молекулы 

этилена. sp–Гибридизация. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. Изомерия 

углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на 

примере этилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, 

гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных 

углеводородов, горения.  Правило Марковникова. Высокомолекулярные соединения. 

Качественные реакции на двойную связь. Полимеризация этилена как основное направление 

его использования. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства. 

Применение этилена. 

              Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя 

двойными связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения 

синтетического каучука. Изопрен (2-метилбутадиен-1,3).  Натуральный и синтетический 

каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и резины. Сопряжённые 

двойные связи. Получение и химические свойства алкадиенов. Реакции присоединения 

(галогенирования) и полимеризации алкадиенов. 

            Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. Строение молекулы 

ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и 

положения кратной связи в молекуле. Межклассовая изомерия. sp-Гибридизация. 

Химические свойства (на примере ацетилена): реакции присоединения 

(галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения 

полимеров и других полезных продуктов. Горение ацетилена как источник 

высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. Применение ацетилена. 

          Понятие о циклоалканах. 

          Арены (ароматические углеводороды). Бензол как представитель ароматических 

углеводородов. Строение молекулы бензола. Химические свойства: реакции замещения 

(галогенирование) как способ получения химических средств защиты растений, 

присоединения (гидрирование) как доказательство непредельного характера бензола. 

Реакция горения. Толуол. Изомерия заместителей. Применение бензола. Пестициды. 

Генетическая связь аренов с другими углеводородами. 

            Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. Попутные 

нефтяные газы. Каменный уголь. Переработка нефти. Перегонка нефти. 

Ректификационная колонна. Бензин. Лигроин. Керосин. Крекинг нефтепродуктов. 

Термический и каталитический крекинги. Пиролиз. 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения. 
        Кислородсодержащие органические соединения. Одноатомные предельные 

спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как 
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представители предельных одноатомных спиртов. Первичный, вторичный и третичный 

атомы углерода. Водородная связь. Химические свойства (на примере метанола и этанола): 

взаимодействие с натрием как способ установления наличия гидроксогруппы, реакция с 

галогеноводородами как способ получения растворителей, дегидратация как способ 

получения этилена. Реакция горения: спирты как топливо. Спиртовое брожение. Ферменты. 

Водородные связи. Применение метанола и этанола. Физиологическое действие метанола и 

этанола на организм человека. Алкоголизм. 

            Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин как представители 

предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее 

применение для распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое 

применение этиленгликоля и глицерина. 

             Фенол. Ароматические спирты. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние 

атомов в молекуле фенола. Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом 

натрия, бромом. Качественная реакция на фенол. 

Применение фенола. 

            Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа. 

Альдегиды. Кетоны. Изомерия и номенклатура. Получение и химические свойства 

альдегидов. Реакции окисления и присоединения альдегидов. Метаналь (формальдегид) и 

этаналь (ацетальдегид) как представители предельных альдегидов. Качественные реакции на 

карбонильную группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди 

(II)) и их применение для обнаружения предельных альдегидов в промышленных сточных 

водах. Токсичность альдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида. 

           Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа (карбоксогруппа). Изомерия и 

номенклатура карбоновых кислот. Одноосновные предельные карбоновые 

кислоты. Получение одноосновных предельных карбоновых кислот Уксусная кислота как 

представитель предельных одноосновных карбоновых кислот. Химические свойства (на 

примере уксусной кислоты): реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и 

солями как подтверждение сходства с неорганическими кислотами. Реакция этерификации 

как способ получения сложных эфиров. Применение уксусной кислоты. Муравьиная 

кислота. Ацетаты. Представление о высших карбоновых кислотах. 

            Сложные эфиры и жиры. Номенклатура. Получение, химические свойства 

сложных эфиров. Реакция этерификации.  Сложные эфиры как продукты взаимодействия 

карбоновых кислот со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной 

промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. 

Растительные и животные жиры, их состав. Распознавание растительных жиров на 

основании их непредельного характера. Применение жиров. Гидролиз или омыление жиров 

как способ промышленного получения солей высших карбоновых кислот. 

       Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства 

мыла. Синтетические моющие средства. Углеводы. Классификация 

углеводов. Моносахариды. Олигосахариды. Дисахариды. Нахождение углеводов в природе. 

Глюкоза как альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Фруктоза.  Сахароза. Гидролиз 

сахарозы. Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры. Химические свойства 

крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение 

для обнаружения крахмала в продуктах питания). Применение и биологическая роль 

углеводов. Понятие об искусственных волокнах на примере ацетатного 

волокна. Ацетилцеллюлоза Классификация волокон. 

         Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами 

органических соединений. Типы химических реакций в органической химии. 

Тема 4. Азотсодержащие органические соединения. 
        Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Амины. Аминогруппа. Анилин. 

Получение и химические свойства анилина. Аминокислоты как амфотерные органические 
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соединения. Изомерия и номенклатура. Биполярный ион. Пептидная связь. Биологическое 

значение α-аминокислот. Области применения аминокислот. Химические свойства 

аминокислот. Пептиды. Полипептиды. Глицин. Белки как природные биополимеры. Состав 

и строение белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение 

белков при помощи качественных (цветных) реакций. Превращения белков пищи в 

организме. Биологические функции белков. 

     Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. Пиримидин. 

Пурин. Азотистые основания. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания. 

Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия. 

Тема 5. Химия полимеров 
Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. Термопластичные 

полимеры. Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. 

Политетрафторэтилен. Термореактивные  полимеры.  Фенолоформальдегидные смолы. 

Пластмассы. Фенопласты. Аминопласты. Пенопласты. Природный каучук. Резина. Эбонит. 

Синтетические каучуки. Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Демонстрации. 
 Образцы органических веществ и материалов. Модели молекул органических веществ 

 Отношение алканов к кислотам, щелочам, раствору перманганата калия и бромной 

воде. 

 Модели молекул гомологов и изомеров. Получение ацетилена карбидным способом. 

Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия и бромной водой. 

Горение ацетилена. Разложение каучука при нагревании и испытание продуктов 

разложения. Знакомство с образцами каучуков. Бензол как растворитель. Горение 

бензола. Отношение бензола к бромной воде и раствору перманганата калия. 

Окисление толуола 

 Растворение в ацетоне различных органических веществ. Образцы  моющих  и 

чистящих средств. 

  Образцы пластмасс, 

Лабораторные опыты.  

1.   Изготовление моделей молекул углеводородов 

2.  Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки 

3. Окисление этанола оксидом меди (П). 

4.  Растворение глицерина в  воде и  реакция его с гидроксидом меди (П). 

5. Химические свойства фенола 

6.  Окисление метаналя (этаналя) оксидом серебра. 

7.  Окисление метаналя (этаналя) гидроксидом меди (П) 

8. Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера, омыление жиров. 

9. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств 

10.  Свойства глюкозы как альдегидоспирта. 

11.  Взаимодействие сахарозы с гидроксидом  кальция.   

12.  Приготовление крахмального клейстера  и взаимодействие с  йодом. 

13. Гидролиз крахмала. Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. 

14. Цветные реакции на белки 

 

Практические работы 
1.« Получение этилена и изучение его свойств». 

2. «Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств». 

3. «Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ». 

4. «Распознавание пластмасс и волокон». 

Содержание учебного предмета 
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Названи

е раздела или 

темы курса 

Содержание учебной 

темы 

Виды учебной 

деятельности учащихся 

Тема 1. 

Теория 

химического 

строения 

органических 

соединений. 

Природа 

химических 

связей 

Органические вещества.  

Появление и развитие 

органической химии как 

науки. Предмет органической 

химии. Место и значение 

органической химии в системе 

естественных наук. 

Химическое строение как порядок 

соединения атомов в молекуле 

согласно их валентности. 

Основные положения теории 

химического строения 

органических соединений 

А.М. Бутлерова. Углеродный 

скелет органической молекулы. 

Кратность химической связи. 

Зависимость свойств веществ от 

химического строения молекул. 

Изомерия и изомеры. Понятие о 

функциональной группе. 

Принципы классификации 

органических соединений. 

Систематическая международная 

номенклатура и принципы 

образования названий 

органических соединений. 

  

Объяснять, почему органическую  

химию выделили в отдельный 

раздел химии. 

Перечислять основные 

предпосылки возникновения 

теории химического строения. 

Различать три основных типа 

углеродного 

скелета: разветвлённый, 

неразветвлённый и циклический.  

Определять наличие атомов 

углерода, водорода и хлора в 

органических веществах. 

Различать понятия «электронная 

оболочка» и «электронная 

орбиталь».  

Изображать электронные 

конфигурации атомов элементов 

1-го и 2-го периодов с помощью 

электронных и графических 

электронных формул. 

Объяснять механизм образования 

и особенности пи- и сигма-связей.  

Определять принадлежность 

органического вещества к тому 

или иному классу по структурной 

формуле 

 

Тема 2 

Углеводороды 

Предельные углеводороды 

(алканы). Строение молекулы 

метана. Гомологический ряд 

алканов. Гомологи. 

Международная номенклатура 

органических веществ. Изомерия 

Объяснять пространственное 

строение молекул алканов на 

основе представлений о 

гибридизации орбиталей атома 
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углеродного скелета. 

Закономерности изменения 

физических свойств. Химические 

свойства (на примере метана и 

этана): реакции замещения 

(галогенирование), 

дегидрирования как способы 

получения важнейших соединений 

в органическом синтезе. Горение 

метана как один из основных 

источников тепла в 

промышленности и 

быту, изомеризации алканов. 

Цепные реакции. Свободные 

радикалы. Галогенопроизводные 

алканов. Нахождение в природе и 

применение алканов. 

  Кратные связи. Непредельные 

углеводороды. Алкены. Строение 

молекулы этилена. sp–

Гибридизация. Гомологический 

ряд алкенов. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета и 

положения кратной связи в 

молекуле. Химические свойства 

(на примере этилена): реакции 

присоединения 

(галогенирование,гидрирование, 

гидратация, гидрогалогенирование

) как способ получения 

функциональных производных 

углеводородов, горения.  Правило 

Марковникова. 

Высокомолекулярные соединения. 

Качественные реакции на двойную 

связь. Полимеризация этилена как 

основное направление его 

использования. Полиэтилен как 

крупнотоннажный продукт 

химического производства. 

Применение этилена. 

  Алкадиены и каучуки. Понятие 

об алкадиенах как углеводородах с 

двумя двойными связями. 

Полимеризация дивинила 

(бутадиена-1,3) как способ 

получения синтетического 

каучука. Изопрен (2-

метилбутадиен-

1,3).  Натуральный и 

синтетический каучуки. 

углерода. 

Изготавливать модели молекул 

алканов, руководствуясь теорией 

химического строения 

органических веществ. 

Отличать гомологи от изомеров. 

Называть алканы по 

международной номенклатуре . 

Составлять уравнения химических 

реакций, характеризующих 

химические свойства метана и его 

гомологов. 

Решать расчётные задачи на вывод 

формулы органического вещества 

Объяснять пространственное 

строение молекулы этилена на 

основе предсгавлений о 

гибридизации атомных орбиталей 

углерода. 

Изображать структурные формулы 

алкенов и их изомеров, навыватъ 

алкены по международной 

номенклатуре, составлять 

формулы алкенов по их 

названиям. 

Составлять уравнения химических 

реакций, характеризующих 

химические свойства алкенов. 

Получать этилен. 

Доказывать непредельный 

характер этилена с помощью 

качественной реакции на кратные 

связи. 

Составлять уравнения химических 
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Вулканизация каучука. Резина. 

Применение каучука и 

резины. Сопряжённые двойные 

связи. Получение и химические 

свойства алкадиенов. Реакции 

присоединения (галогенирования) и 

полимеризации алкадиенов. 

   Алкины. Ацетилен (этин) и его 

гомологи. Строение молекулы 

ацетилена. Гомологический ряд 

алкинов. Номенклатура. Изомерия 

углеродного скелета и положения 

кратной связи в 

молекуле. Межклассовая 

изомерия. sp-Гибридизация. 

Химические свойства (на примере 

ацетилена): реакции 

присоединения 

(галогенирование,гидрирование, 

гидратация, гидрогалогенирование

) как способ получения полимеров 

и других полезных продуктов. 

Горение ацетилена как источник 

высокотемпературного пламени 

для сварки и резки металлов. 

Применение ацетилена. 

  Понятие о циклоалканах. 

  Арены (ароматические 

углеводороды). Бензол как 

представитель ароматических 

углеводородов. Строение 

молекулы бензола. Химические 

свойства: реакции замещения 

(галогенирование) как способ 

получения химических средств 

защиты растений, присоединения 

(гидрирование) как доказательство 

непредельного характера бензола. 

Реакция горения. Толуол. 

Изомерия 

заместителей. Применение 

бензола. Пестициды. 

Генетическая связь аренов с 

другими углеводородами. 

Природные источники 

углеводородов. Природный газ. 

Нефть. Попутные нефтяные 

газы. Каменный уголь. 

Переработка нефти. Перегонка 

нефти. Ректификационная 

колонна. Бензин. Лигроин. 

реакций, характеризующих 

непредельный характер 

алкадиенов. 

Объяснять sр-гибридизацию и 

пространственное строение 

молекулы ацетилена, называть 

гомологи ацетилена по 

международной номенклатуре, 

составлять уравнения реакций, 

характеризующих химические 

свойства ацетилена 

Объяснять электронное и 

пространственное строение 

молекулы бензола. 

Изображать структурную формулу 

бензола двумя способами. 

Объяснять, как свойства бензола 

обусловлены строением его 

молекулы. 

Составлять уравнения реакций, 

характеризующих химические 

свойства бензола и его гомологов 

Характеризовать состав 

природного газа и попутных 

нефтяных газов. 

Характеризовать способы 

переработки нефти. 

Объяснять отличие бензина 

прямой перегонки от крекинг-

бензина 
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Керосин. Крекинг 

нефтепродуктов. Термический и 

каталитический крекинги. 

Пиролиз. 

Тема 3 

Кислородсодер

жащие 

органические 

соединения. 

Классификация, номенклатура, 

изомерия спиртов. Метанол и 

этанол как представители 

предельных одноатомных 

спиртов. Первичный, вторичный и 

третичный атомы углерода. 

Водородная связь. Химические 

свойства (на примере метанола и 

этанола): взаимодействие с 

натрием как способ установления 

наличия гидроксогруппы, реакция 

с галогеноводородами как способ 

получения растворителей, 

дегидратация как способ 

получения этилена. Реакция 

горения: спирты как 

топливо. Спиртовое брожение. 

Ферменты. Водородные 

связи. Применение метанола и 

этанола. Физиологическое 

действие метанола и этанола на 

организм человека. Алкоголизм. 

  Многоатомные 

спирты. Этиленгликоль и 

глицерин как представители 

предельных многоатомных 

спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты и ее 

применение для распознавания 

глицерина в составе 

косметических средств. 

Практическое применение 

этиленгликоля и глицерина. 

 Фенол. Ароматические 

спирты. Строение молекулы 

фенола. Взаимное влияние атомов 

в молекуле фенола. Химические 

свойства: взаимодействие с 

натрием, гидроксидом натрия, 

бромом. Качественная реакция на 

фенол.Применение 

фенола.Карбонильные 

соединения. Карбонильная группа. 

Альдегидная группа. Альдегиды. 

Кетоны. Изомерия и 

номенклатура. Получение и 

химические свойства альдегидов. 

Изображать общую формулу 

одноатомных предельных спиртов. 

Объяснять образование 

водородной связи и её влияние на 

физические свойства спиртов. 

Составлять структурные формулы 

спиртов и их изомеров, называть 

спирты по международной 

номенклатуре. 

Объяснять зависимость свойств 

спиртов от наличия 

функциональной группы (-ОН). 

Составлять уравнения реакций, 

характеризующих свойства 

спиртов и их применение. 

Характеризовать физиологическое 

действие метанола и этанола. 

Составлять уравнения реакций, 

характеризующих свойства много 

атомных спиртов, и проводить 

качественную реакцию на 

многоатомные спирты. 

Объяснять зависимость свойств 

фенола от строения его молекулы, 

взаимное влияние атомов в 

молекуле 

на примере фенола. 

Составлять уравнения реакций, 

характеризующих химические 

свойства фенола 

Составлять формулы изомеров и 
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Реакции окисления и 

присоединения альдегидов. 

Метаналь (формальдегид) и 

этаналь (ацетальдегид) как 

представители предельных 

альдегидов. Качественные 

реакции на карбонильную группу 

(реакция «серебряного зеркала», 

взаимодействие с гидроксидом 

меди (II)) и их применение для 

обнаружения предельных 

альдегидов в промышленных 

сточных водах. Токсичность 

альдегидов. Применение 

формальдегида и ацетальдегида. 

 Карбоновые кислоты.  

Карбоксильная группа 

(карбоксогруппа). Изомерия и 

номенклатура карбоновых 

кислот.Одноосновные предельные 

карбоновые кислоты. Получение 

одноосновных предельных 

карбоновых кислот Уксусная 

кислота как представитель 

предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Химические 

свойства (на примере уксусной 

кислоты): реакции с металлами, 

основными оксидами, 

основаниями и солями как 

подтверждение сходства с 

неорганическими кислотами. 

Реакция этерификации как способ 

получения сложных эфиров. 

Применение уксусной 

кислоты. Муравьиная 

кислота. Ацетаты. Представление 

о высших карбоновых кислотах. 

 Сложные эфиры и 

жиры. Номенклатура. Получение, 

химические свойства сложных 

эфиров. Реакция 

этерификации.  Сложные эфиры 

как продукты взаимодействия 

карбоновых кислот со спиртами. 

Применение сложных эфиров в 

пищевой и парфюмерной 

промышленности. Жиры как 

сложные эфиры глицерина и 

высших карбоновых кислот. 

Растительные и животные жиры, 

гомологов альдегидов и называтъ 

их по международной 

номенклатуре. 

Объяснять зависимость свойств 

альдегидов от строения их 

функциональной группы. 

Проводить качественные реакции 

на альдегиды. 

Составлять уравнения реакций, 

характеризующих свойства 

альдегидов. 

Составлять формулы изомеров и 

гомологов карбоновых кислот и 

называть их по международной 

номенклатуре. 

Объяснять зависимость свойств 

карбоновых кислот от наличия 

функциональной группы 

(-СООН). 

Составлять уравнения реакций, 

характеризующих свойства 

карбоновых кислот. 

Получать уксусную кислоту и 

доказывать, что это вещество 

относится к классу кислот. 

Отличать муравьиную кислоту от 

уксусной с помощью химических 

реакций 

Составлять уравнения реакций 

этерификации. 

Объяснять биологическую роль 

жиров. 

Соблюдать правила безопасного 

обращения со средствами бытовой 
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их состав. Распознавание 

растительных жиров на основании 

их непредельного характера. 

Применение жиров. Гидролиз или 

омыление жиров как способ 

промышленного получения солей 

высших карбоновых кислот. 

 Мылá как соли высших 

карбоновых кислот. Моющие 

свойства мыла. Синтетические 

моющие средства. 

 Углеводы. Классификация 

углеводов. Моносахариды. Олигос

ахариды. Дисахариды. Нахождени

е углеводов в природе. Глюкоза 

как альдегидоспирт. Брожение 

глюкозы. Фруктоза.  Сахароза. Гид

ролиз сахарозы. Крахмал и 

целлюлоза как биологические 

полимеры. Химические свойства 

крахмала и целлюлозы (гидролиз, 

качественная реакция с йодом на 

крахмал и ее применение для 

обнаружения крахмала в 

продуктах питания). Применение 

и биологическая роль углеводов. 

Понятие об искусственных 

волокнах на примере ацетатного 

волокна. Ацетилцеллюлоза 

Классификация волокон. 

   Идентификация органических 

соединений. Генетическая связь 

между классами органических 

соединений.Типы химических 

реакций в органической химии. 

 

химии 

Объяснять биологическую роль 

глюкозы. 

Практически доказывать наличие 

функциональных групп в 

молекуле глюкозы. 

Объяснять, как свойства сахарозы 

связаны с наличием 

функциональных групп В её 

молекуле, и называть области 

применения сахарозы. 

Составлять уравнения реакций, 

характеризующих свойства 

сахарозы. 

Составлять уравнения реакций. 

гидролиза крахмала и 

поликонденсации моносахаридов. 

Проводить качественную реакцию 

на крахмал 

 

Тема 4 

Азотсодержащи

е органические 

соединения. 

Аминокислоты и белки. Состав и 

номенклатура. Амины. 

Аминогруппа. Анилин. Получение и 

химические свойства 

анилина. Аминокислоты как 

амфотерные органические 

соединения. Изомерия и 

номенклатура. Биполярный ион. 

Пептидная связь. Биологическое 

значение α-аминокислот. Области 

применения 

аминокислот. Химические 

свойства аминокислот. Пептиды. 

Составлять уравнения реакций, 

характеризующих свойства 

аминов. 

Объяснять зависимость свойств 

аминокислот от строения их 

функциональных групп. 

Называть аминокислоты по 

международной номенклатуре и 

составлять уравнения реакций, 
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Полипептиды. Глицин. Белки как 

природные биополимеры. Состав 

и строение белков. Химические 

свойства белков: гидролиз, 

денатурация. Обнаружение белков 

при помощи качественных 

(цветных) реакций. Превращения 

белков пищи в организме. 

Биологические функции белков. 

  Азотсодержащие 

гетероциклические соединения. 

Пиридин. Пиррол. Пиримидин. 

Пурин. Азотистые основания. 

Нуклеиновые кислоты. 

Нуклеотиды. Комплементарные 

азотистые основания. 

Химия и здоровье человека. 

Фармакологическая химия. 

 

характеризующих их свойства. 

Объяснять биологическую роль 

белков и их превращений в 

организме. 

Проводить цветные реакции на 

белки. 

Объяснять биологическую роль 

нуклеиновых кислот. 

Пользоваться инструкцией к 

лекарственным препаратам 

 

Тема 5 

Химия 

полимеров 

Полимеры. Степень 

полимеризации. Мономер. 

Структурное звено. 

Термопластичные полимеры. 

Стереорегулярные полимеры. 

Полиэтилен. Полипропилен. 

Политетрафторэтилен. 

Термореактивные  полимеры.  

Фенолоформальдегидные смолы. 

Пластмассы. Фенопласты. 

Аминопласты. Пенопласты. 

Природный каучук. Резина. 

Эбонит. Синтетические каучуки. 

Синтетические волокна. Капрон. 

Лавсан. 

Записывать уравнения реакций 

полимеризации. 

Записывать уравнения реакций 

поликонденсации. 

Распознавать органические 

вещества, используя качественные 

реакции 

 

 

Тематическое планирование 

№ Раздела, темы Количеств

о часов 

1 ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

1.1 Тема 1. Теория химического строения органических 

соединений.Природа химических связей  
3 

2 УГЛЕВОДОРОДЫ 9 

2.1 Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) 2 

2.2 Тема 3. Непредельные углеводороды 4 

2.3 Тема 4. Ароматические углеводороды (арены). 1 

2.4 Тема 5. Природные источники углеводородов. 2 

3 КИСЛОРОДОСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ 

СОЕДИНЕНИЯ 

11 
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3.1 Тема 6. Спирты и фенолы 3 

3.2 Тема 7. Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты 3 

3.3 Тема 8. Сложные эфиры. Жиры.  2 

3.4 Тема 9. Углеводы 3 

4 АЗОТОСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ 

СОЕДИНЕНИЯ 

5 

5 ХИМИЯ ПОЛИМЕРОВ 6 

 Итого 34ч. 

 

11 класс  (34ч; 1ч. в неделю) 

Теоретические основы химии 
Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная конфигурация 

атома. Основное и возбужденные состояния атомов. Классификация химических элементов 

(s-, p-, d-элементы). Особенности строения энергетических уровней атомов d-элементов. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл 

Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств 

элементов и их соединений по периодам и группам. Электронная природа химической связи. 

Электроотрицательность. Виды химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, 

водородная) и механизмы ее образования. Кристаллические и аморфные вещества. Типы 

кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость 

физических свойств вещества от типа кристаллической решетки. Причины многообразия 

веществ. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее 

зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации 

реагирующих веществ, температуры, площади реакционной поверхности, наличия 

катализатора. Роль катализаторов в природе и промышленном производстве. Обратимость 

реакций. Химическое равновесие и его смещение под действием различных факторов 

(концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, температура) для создания 

оптимальных условий протекания химических процессов. Дисперсные системы. Понятие о 

коллоидах (золи, гели). Истинные растворы. Реакции в растворах электролитов. рH раствора 

как показатель кислотности среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических 

обменных процессах. Окислительно-восстановительные реакции в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов. Неорганическая химия 

Металлы. Способы получения металлов. Легкие и тяжёлые металлы. Легкоплавкие и 

тугоплавкие металлы. Металлические элементы А- и Б-групп. Медь. Цинк. Титан. Хром. 

Железо. Никель. Платина. Сплавы. Легирующие добавки. Чёрные металлы. Цветные 

металлы. Чугун. Сталь. Легированные стали. Оксиды и гидроксиды металлов. Неметаллы. 

Простые вещества — неметаллы. Углерод. Кремний. Азот. Фосфор. Кислород. Сера. Фтор. 

Хлор. Кислотные оксиды. Кислородсодержащие кислоты. Серная кислота. Азотная кислота. 

Водородные соединения неметаллов. 

Окислительно-восстановительные свойства простых веществ – металлов главных и 

побочных подгрупп (медь, железо) и неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, 

азота, фосфора, углерода, кремния. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты 

металлов от коррозии. Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в 

промышленности. 

Химия и жизнь 
Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск 

информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Моделирование 

химических процессов и явлений, химический анализ и синтез как методы научного 

познания. 
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Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и 

факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 

Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы пищевой химии. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с 

бытовыми насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. 

Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами 

бытовой химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства 

защиты растений. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный 

нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. 

Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и 

транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные источники энергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных 

материалов в практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 

Демонстрации. 
 Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решёток. 

 Модели молекул изомеров и гомологов 

 Различные типы химических реакций, видеоопыты  по органической химии. 

 Образцы металлов и их соединений, сплавов. 

 Взаимодействие металлов с кислородом, кислотами, водой. 

 Доказательство амфотерности алюминия и его гидроксида. 

 Взаимодействие меди и железа с кислородом; взаимодействие меди и железа с 

кислотами (серная, соляная). 

 Получение гидроксидов меди (Ш) и хрома (Ш), оксида меди. 

 Взаимодействие оксидов и  гидроксидов металлов с кислотами. 

 Доказательство амфотерности соединений хрома(Ш) 

 Образцы неметаллов. 

 Модели кристаллических решёток алмаза и графита. 

 Получение аммиака и хлороводорода, растворение их в воде, доказательство 

кислотно-основных свойств этих веществ. 

 Сжигание угля и серы в кислороде, определение химических свойств продуктов 

сгорания. Взаимодействие с медью концентрированной серной кислоты, 

концентрированной и разбавленной азотной кислоты. 

 Образцы средств бытовой химии, инструкции по их применению. 

Лабораторные опыты.  

1. Изучение влияния различных факторов на скорость химических реакций 

2. Определение реакции среды универсальным индикатором. 

3. Гидролиз солей. 

Практические работы 
1. Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией». 

2. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы» 

3. Решение экспериментальных     задач по теме «Неметаллы» 

 

Содержание учебного предмета 

Название раздела 

или темы курса 

Содержание 

учебной темы 

Виды учебной 

деятельности учащихся 

Повторение курса 10 класса (1 час) 
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Тема 1. 

Теоретические основы 

химии (19 часов) 

Важнейшие 

химические понятия и 

законы. Химический 

элемент. Атомный 

номер. Массовое 

число. Нуклиды. 

Радионуклиды. Изотопы. 

Закон сохранения 

массы веществ. Закон 

сохранения и 

превращения энергии. 

Дефект массы. 

Периодический 

закон. Электронная 

конфигурация. 

Графическая 

электронная формула. 

Распределение 

электронов в атомах 

элементов малых и 

больших периодов, , s-, 

p-, d-, f- 

элементы. 

Лантаноиды. 

Актиноиды. 

Искусственно 

полученные элементы. 

Валентность. 

Валентные 

возможности атомов. 

Водородные соединения. 

Строение 

вещества. Ионная связь. 

Ковалентная (полярная и 

неполярная) связь. 

Электронная 

формула. 

Металлическая связь. 

Водородная связь. 

Гибридизация 

атомных орбиталей. 

Кристаллы: 

атомные, молекулярные, 

ионные, металлические. 

Элементарная ячейка. 

Полиморфизм. 

Полиморфные 

модификации. 

Аллотропия. Изомерия. 

Гомология. Химический 

синтез. 

Перечислять важнейшие 

характеристики химического 

элемента. Объяснять различие 

между понятиями «химический 

элемент», «нуклид», «изотоп». 

Применять закон сохранения 

массы веществ при составлении 

уравнений химических реакций. 

Определять максимально 

возможное число электронов на 

энергетическом уровне. 

Записывать графические 

электронные формулы s-, p- и d-

элементов. Характеризовать 

порядок заполнения электронами 

энергетических уровней и 

подуровней в атомах. Объяснять, 

в чём заключается физический 

смысл понятия «валентность». 

Объяснять, чем определяются 

валентные возможности атомов 

разных элементов. Составлять 

графические электронные 

формулы азота, фосфора, 

кислорода и серы, а также  

характеризовать изменения 

радиусов атомов химических 

элементов по периодам и А-

группам периодической таблицы. 

 

Объяснять механизм 

образования ионной и 

ковалентной связи   и   

особенности   физических   

свойств   ионных  и ковалентных 

соединений. 

 

Составлять  электронные 

формулы  молекул ковалентных 

соединений. Объяснять механизм 

образования водородной и 

металлической связей и 

зависимость свойств вещества от 

вида химической связи. 

Объяснять пространственное 

строение молекул органических и 

неорганических соединений с 

помощью представлений о 

гибридизации орбиталей. 

Объяснять зависимость свойств  

вещества от типа его 
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Химические реакции. 

Окислительно-

восстановительные 

реакции. Реакции 

разложения, 

соединения, 

замещения, обмена. 

Экзотермические и 

эндотермические 

реакции. Обратимые и 

необратимые 

реакции. Тепловой 

эффект реакции. Закон 

Гесса. Термохимические 

уравнения. 

Теплота 

образования. Теплота 

сгорания. 

Скорость 

химической реакции. 

Активированный 

комплекс. Закон 

действующих масс. 

Кинетическое 

уравнение реакции. 

Катализ 

Катализатор. Ингибитор. 

Гомогенный и 

гетерогенный катализ. 

Каталитические 

реакции. 

Химическое 

равновесие. Принцип Ле 

Шателье. 

Растворы. 

Дисперсные системы. 

Растворы. 

Грубодисперсные 

системы (суспензии и 

эмульсии). 

Коллоидные 

растворы (золи). 

Аэрозоли. 

Способы 

выражения 

концентрации растворов. 

Молярная концентрация 

(молярность). 

Электролиты. 

Электролитическая 

диссоциация. Степень 

кристаллической решётки. 

Объяснять причины 

многообразия веществ. 

 

Перечислять   признаки,    

по   которым   классифицируют 

химические реакции. 

 

Объяснять сущность 

химической реакции. Составлять 

уравнения химических реакций, 

относящихся к определённому 

типу. Объяснять влияние 

концентраций реагентов на 

скорость гомогенных и 

гетерогенных реакций. 

Объяснять влияние различных 

факторов на скорость 

химической реакции, а также 

значение применения 

катализаторов и ингибиторов на 

практике. Объяснять влияние 

изменения концентрации одного 

из реагирующих веществ, 

температуры и давления на 

смещение химического 

равновесия. 

 

Характеризовать свойства 

различных видов дисперсных 

систем, указывать причины 

коагуляции коллоидов и значение 

этого явления. Решать задачи на 

приготовление раствора 

определённой молярной 

концентрации. Готовить раствор 

заданной молярной 

концентрации. Объяснять, 

почему растворы веществ с 

ионной и ковалентной полярной 

связью проводят электрический 

ток. Определять рН среды с 

помощью универсального 

индикатора. Объяснять с позиций 

теории электролитической 

диссоциации сущность 

химических реакций, 

протекающих в водной среде. 

Составлять  полные  и  

сокращённые  ионные уравнения 

реакций, характеризующих 
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диссоциации. Константа 

диссоциации. 

Водородный 

показатель. Реакции 

ионного обмена. 

Гидролиз 

органических веществ. 

Гидролиз солей. 

Электрохимическ

ие реакции. 

Гальванический элемент. 

Электроды. Анод. Катод. 

Аккумулятор. 

Топливный 

элемент. Электрохимия. 

Ряд стандартных 

электродных 

потенциалов. 

Стандартные условия. 

Стандартный 

водородный 

электрод. 

Коррозия 

металлов. Химическая и 

электрохимическая 

коррозия. 

Электролиз. 

Электролиз водных 

растворов. Электролиз 

расплавов. 

основные свойства важнейших 

классов неорганических 

соединений. Определять реакцию 

среды раствора соли в воде. 

Составлять уравнения реакций 

гидролиза органических и 

неорганических веществ. 

 

Объяснять принцип 

работы гальванического 

элемента. Объяснять, как устроен 

стандартный водородный 

электрод. Пользоваться рядом 

стандартных электродных 

потенциалов. Отличать 

химическую коррозию от 

электрохимической. Объяснять 

принципы защиты металлических 

изделий от коррозии. 

 

Объяснять, какие 

процессы происходят на катоде и 

аноде при электролизе расплавов 

и растворов солей. Составлять 

суммарные уравнения реакций 

электролиза. 

Тема 2. 

Неорганическая химия (11 

часов) 

Металлы. 

Способы получения 

металлов. Лёгкие и 

тяжёлые металлы. 

Легкоплавкие т 

тугоплавкие 

металлы. Металлические 

элементы А- и Б-групп. 

Медь. Цинк. Титан. 

Хром. 

Железо. Никель. 

Платина. 

Сплавы. 

Легирующие добавки. 

Чёрные металлы. 

Цветные металлы. 

Чугун. Сталь. 

Легированные 

стали. 

Оксиды и 

гидроксиды металлов. 

Характеризовать общие 

свойства металлов и разъяснять 

их на основе представлений о 

строении атомов металлов, 

металлической связи и 

металлической кристаллической 

решётке. Иллюстрировать 

примерами способы получения 

металлов. Характеризовать 

химические свойства металлов 

IA—IIA групп и алюминия, 

составлять соответствующие 

уравнения реакций. Объяснять 

особенности строения атомов 

химических элементов Б-групп 

периодической системы Д. И. 

Менделеева. Составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих свойства меди, 

цинка, титана, хрома, железа. 

Предсказывать свойства сплава, 
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Неметаллы. 

Простые вещества – 

неметаллы. Углерод. 

Кремний. Азот. Фосфор. 

Кислород. Сера. 

Фтор. Хлор. 

Кислотные 

оксиды. 

Кислородсодержащие 

кислоты. Серная 

кислота. Азотная 

кислота. 

Водородные 

соединения неметаллов. 

Генетическая 

связь неорганических и 

органических веществ. 

 

зная его состав. Объяснять, как 

изменяются свойства оксидов и 

гидроксидов металлов по 

периодам и А-группам 

периодической таблицы. 

Объяснять, как изменяются 

свойства оксидов и гидроксидов 

химического элемента с 

повышением степени окисления 

его атома. Записывать в 

молекулярном и ионном виде 

уравнения химических реакций, 

характеризующих кислотно-

основные свойства оксидов и 

гидроксидов  металлов,  а  также 

экспериментально доказывать 

наличие этих свойств. 

Распознавать  катионы  солей  с 

помощью  качественных реакций. 

 

Характеризовать общие 

свойства неметаллов и разъяснять 

их на основе представлений о 

строении атома. Называть 

области применения важнейших 

неметаллов. Характеризовать 

свойства высших оксидов 

неметаллов и 

кислородсодержащих кислот, 

составлять уравнения 

соответствующих реакций и 

объяснять их в свете 

представлений об окислительно-

восстановительных реакциях и 

электролитической диссоциации. 

Составлять уравнения реакций, 

характеризующих окислительные 

свойства серной и азотной 

кислот. Характеризовать 

изменение свойств летучих 

водородных соединений  

неметаллов по периоду и А- 

группам периодической системы. 

Доказывать взаимосвязь 

неорганических и органических 

соединений. Составлять 

уравнения химических реакций, 

отражающих взаимосвязь 

неорганических и органических 

веществ, объяснять их на основе 

теории электролитической 
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диссоциации и представлений  об 

окислительно-восстановительных 

процессах. Практически 

распознавать  вещества с 

помощью качественных реакций 

на анионы. 

Тема 3. Химия и 

жизнь 

 (3 часа) 

Химическая 

промышленность. 

Химическая технология. 

Химико-

технологические 

принципы получения 

металлов. Чёрная 

металлургия. 

Производство 

чугуна. Доменная 

печь. Агломерация. 

Производство стали. 

Кислородный конвертор. 

Безотходное 

производство. 

Химия в быту. 

Продукты питания. 

Бытовая химия. 

Отделочные материалы. 

Лекарственные 

препараты. 

Экологический 

мониторинг. Предельно 

допустимые 

концентрации. 

 

Объяснять научные 

принципы производства на 

примере производства серной 

кислоты. 

 

Перечислять принципы 

химического   производства, 

используемые при получении 

чугуна. 

 

Составлять уравнения 

химических реакций, 

протекающих при получении 

чугуна и стали. 

 

Соблюдать  правила 

безопасной  работы  со  

средствами бытовой химии. 

 

Объяснять причины  

химического загрязнения 

воздуха, водоёмов и почв. 

 

Тематическое планирование 

№ Раздела, темы Количество 

часов 

ПОВТОРЕНИЕ 10 КЛАСС 1 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 19 

1

.1. 

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы 4 

1

.2. 

Тема 2. Строение вещества 3             

1

.3. 

Тема 3. Химические реакции 3 

1

.4. 

Тема 4. Растворы  5 

1

.5 

Тема 5. Электрохимические реакции  4 

2 НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 11 
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2

.1. 

Тема 5. Металлы 6 

2

.2 

Тема 6. Неметаллы 5 

3 ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 3 

 Всего 35ч 

 

Углубленный уровень 

Содержание курса химии 

10 класс 

Тема 1. Органические вещества и органические реакции 

Предмет органической химии. Взаимосвязь неорганических и органических веществ. 

Появление и развитие органической химии как науки. Место и значение органической химии 

в системе естественных наук. Причины многообразия органических веществ. 

Теория строения органических соединений. Химическое строение как порядок соединения 

атомов в молекуле согласно их валентности. Углеродный скелет органической молекулы. 

Первичный, вторичный, третичный и четвертичный атом углерода. Кратность химической 

связи. Структурные формулы (полная, сокращённая, скелетная). Шаровые и 

шаростержневые модели молекул. Изомерия и изомеры. Взаимное влияние атомов в 

молекулах. Значение теории строения органических соединений. 

Классификация органических соединений: по строению углеродного скелета, по кратности 

связей углерод—углерод, по функциональным группам. Функциональная группа как 

носитель определённых химических свойств. Углеводородные радикалы и их влияние на 

химические свойства соединений. Международная номенклатура и принципы образования 

названий органических соединений. 

Особенности органических реакций: наличие небольших изменяющихся фрагментов, малые 

скорости, конкурирующие реакции. Субстрат, реагент, растворитель, катализатор. 

Уравнения и схемы органических реакций. Реакционные центры. Формальная 

классификация органических реакций: замещение, присоединение, элиминирование, 

изомеризация. 

Химическая промышленность. Промышленная органическая химия. Крупно- и 

малотоннажные продукты химической промышленности. 
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Инженерные полимеры, их применение. Нефть и газ как сырьё для химической 

промышленности. Переделы сырья. Проблема отходов и побочных продуктов. Принципы 

«зелёной химии». Биотехнология. 

Химическое предприятие. Составляющие химического предприятия: склад сырья, блок 

подготовки сырья, реактор, блок очистки продукции, склад готовой продукции. 

Энергоснабжение химических предприятий и экономические аспекты их функционирования. 

Способы повышения прибыли химического предприятия. Научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские разработки, их риски и способы финансирования. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул. Сравнение свойств изомеров. 

Свойства карбоксильной группы. 

Практическая работа. Качественное определение углерода, водорода и хлора в 

органических веществах. 

Тема 2. Электронное строение органических соединений 

Состояние электронов в атоме. Электронные уровни, подуровни, орбитали. Электронная 

конфигурация. Электронные формулы (формулы Льюиса). 

Электронная природа химических связей. Правило октета. s- и п-связи. 

Электроотрицательность. Полярность связей. Полярность молекулы. Дипольный момент. 

Индуктивный эффект. Электроноакцепторные и электронодонорные группы. 

Электрофильные и нуклеофильные центры. 

Взаимосвязь структуры и физических свойств органических соединений. Влияние 

функциональных групп, длины и разветвлённости углеводородного скелета на температуры 

кипения и плавления, растворимость в воде и плотность органических соединений. 

Сопряжённые п-системы и резонансные формы. Определение и электронное строение 

сопряжённых л-систем. Резонансные формы и принципы их изображения. 

Мезомерный эффект. Передача мезомерного эффекта в тг-системе и его описание 

резонансными формами. Стабилизация заряженных частиц и радикалов сопряжением. 

Кислоты и основания в органической химии. Теория Брёнстеда—Лоури. Частицы, 

содержащие неподелённые пары электронов, как основания. Сопряжённые кислоты и 

основания. Причина разницы в силе кислот. Константа кислотности. Шкала силы кислот. 

Направление кислотно-основных реакций. 
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Механизм органической реакции как последовательность разрывов и образования связей. 

Влияние механизма реакции на её скорость. Гомолитический и гетеролитический механизмы 

разрыва ковалентной связи. Свободнорадикальный и ионный механизмы реакции. Условия 

реализации того или иного механизма. 

Ионные механизмы реакций. Нуклеофилы и электрофилы. Нуклеофильные и 

электрофильные механизмы. 

Классификация органических реакций с учётом механизмов. Радикальные реакции, реакции 

нуклеофильного и электрофильного замещения и присоединения. Особенности реакций 

отщепления и изомеризации в этой классификации. Конкуренция между реакциями 

отщепления и замещения. 

Демонстрационный опыт. Сравнение кислотных свойств уксусной кислоты и этанола. 

Лабораторный опыт. Сравнение силы уксусной и щавелевой кислот. 

Практические работы. Исследование полярности растворителей. Определение физических 

свойств органических соединений. Реакции нуклеофильного замещения. 

Тема 3. Углеводороды 

Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы метана. ^-гибридизация 

орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алканов. 

Систематическая номенклатура алканов и радикалов. 

Изомерия углеродного скелета. Галогенирование, дегидрирование, термическое разложение, 

изомеризация и горение алканов. Механизм реакции свободнорадикального замещения и 

побочные реакции. Получение алканов декарбоксилированием. 

Расчётные задачи на вычисление соотношения объёмов газов в реакции, установление 

формулы газа по его молярной массе, установление формулы газа по его плотности, 

установление формулы углеводорода по его молярной массе. 

Органическое топливо. Горение алканов как способ получения энергии. Газообразное 

топливо. Двигатели внутренного сгорания: система Отто и система Дизеля. Свойства 

бензинового и дизельного топлива. Октановое число. Меры предосторожности при 

использовании алканов. 

Природные источники углеводородов. Состав нефти и её переработка. Нефтепродукты. 

Попутные нефтяные газы, их состав и использование. Нефтехимическая промышленность. 
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Фракции нефти, необходимость их переработки. Переделы нефти. Высокотемпературный и 

каталитический крекинг. Риформинг. 

Природный газ, его состав и использование. Конверсия метана. Газификация угля. 

Соотношение реагентов и продуктов в синтез-газе. Получение метанола. Получение 

углеводородов (процесс Фишера—Тропша). Экономические аспекты применения синтез-газа 

как сырья для синтезов. 

Демонстрационный опыт. Реакция алканов с бромом. 

Лабораторный опыт. Горение свечи. 

Практическая работа. Горение смесей бутана с воздухом. 

Алкены. Общая характеристика непредельных соединений. Гомологический ряд, общая 

формула и номенклатура алкенов. Изомерия алкенов: углеродного скелета, положения 

кратной связи, пространственная (цис-транс-томещя), межклассовая. Электронное и 

пространственное строение молекулы этилена. Sp2-гибридизация орбиталей атомов 

углерода. s-и п-связи в алкенах, различие в их прочности. Аллильное и винильное положение 

атомов водорода. 

Получение алкенов (дегидратация и дегидрирование) и побочные реакции, протекающие при 

этом. Химические свойства алкенов. Реакции радикального и электрофильного 

присоединения, окисления двойной связи, радикального замещения аллильного водорода. 

Правило Марковникова, его электронное обоснование. Конкуренция между реагентом и 

растворителем при присоединении. 

Реакция полимеризации. Полимер и мономер. Элементарное звено. Радикальная и ионная 

полимеризация. Степень полимеризации и её влияние на свойства полимера. Полиэтилен и 

полипропилен как крупнотоннажные продукты химического производства. 

Лабораторный опыт. Полимеризация стирола. 

Циклоалканы. Строение молекул циклоалканов. Общая формула и номенклатура 

циклоалканов. Изомерия циклоалканов: углеродного скелета, межклассовая, 

пространственная (цис-транс-изомерии). Специфика свойств циклоалканов с малым 

размером цикла. Реакции присоединения и радикального замещения. Сходство циклоалканов 

с алканами и алкенами. 

Алкадиены. Классификация алкадиенов по взаимному расположению кратных связей в 

молекуле: сопряжённые, кумулированные и изолированные диены. Общая формула, 
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номенклатура и изомерия алкадиенов. Физические свойства алкадиенов. Сходство свойств 

алкенов и алкадиенов. Особенности электронного и пространственного строения и свойств 

сопряжённых алкадиенов (1,4-присоединение). Вклад С. В. Лебедева в получение 

синтетического каучука. 

Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. sp-гибридизация 

орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд, общая формула и номенклатура алкинов. 

Изомерия: углеродного скелета, положения кратной связи, межклассовая. Физические 

свойства алкинов. 

Химические свойства алкинов: реакции присоединения, в том числе реакция Кучерова как 

устаревший способ получения альдегидов и кетонов. Кислотные свойства терминального 

водорода. 

Практическая работа. Получение и реакции ацетилена. 

Методы элементного анализа органического вещества. Установление молекулярной 

формулы вещества: по атомным соотношениям элементов в нём; по массовым долям 

элементов; по продуктам его сгорания. 

Непредельные углеводороды в промышленности. Применение алкенов. Получение 

полимеров: полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида. Получение ацетона, 

акрилонитрила, пропиленоксида, метил-бутилового эфира. Технологические проблемы этих 

процессов. Получение алкенов, алкинов и алкадиенов из природного сырья. Причины 

снижения использования ацетилена. Перспективы использования ацетилена для получения 

полимеров. 

Тема 4. Кислородсодержащие органические соединения 

Спирты. Классификация и номенклатура спиртов. Гомологический ряд и общая формула 

предельных одноатомных спиртов. Первичные, вторичные, третичные спирты. Изомерия и 

физические свойства предельных одноатомных спиртов. Водородная связь между 

молекулами и её влияние на физические свойства спиртов. Физиологическое действие 

метанола и этанола на организм человека. Вредные привычки и факторы, разрушающие 

здоровье. 

Химические свойства спиртов: горение, кислотные свойства, замещение группы – OH (в том 

числе как способ получения галогеналканов), внутри- и межмолекулярная дегидратация (как 

способ получения алкенов и простых эфиров), окисление. Конкурирующие реакции при 

отщеплении. Проблемы получения альдегидов окислением спиртов. 
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Многоатомные спирты, их номенклатура. Сходство и различия свойств 

одноатомных и многоатомных спиртов. Свойства спиртов, обусловенные 

соседними гидоксогруппами: вязкость, комплексообразование. 

Этиленгликоль и глицерин как представители предельных многоатомных спиртов. 

Качественная реакция на многоатомные спирты и её применение для распознавания 

глицерина в составе косметических средств. 

Демонстрационный опыт. Реакция спиртов с натрием. 

Лабораторные опыты. Горение спиртов. Получение бромалкана. Взаимодействие спирта с 

кислотой. Окисление спиртов. Вязкость спиртов. Растворимость спиртов. Образование 

комплексного соединения многоатомного спирта с медью. Дегидратация спиртов. 

Практические работы. Получение циклогексена из циклогексанола. Получение адипиновой 

кислоты. 

Расчётные задачи на нахождение массовой (объёмной) доли выхода продукта реакции. 

Альдегиды и кетоны. Классификация альдегидов и кетонов. Строение предельных 

альдегидов. Электронное и пространственное строение карбонильной группы. 

Гомологический ряд, общая формула, номенклатура и изомерия предельных альдегидов. 

Физические свойства предельных альдегидов и кетонов. Физиологическое действие 

альдегидов. Химические свойства карбонильных соединений: нуклеофильное присоединение 

по карбонильной группе, гидрирование, присоединение к енольной форме. Особенности 

свойств альдегидов: окисление. Качественные реакции на карбонильную группу: реакция 

серебряного зеркала, взаимодействие с гидроксидом меди(II). 

Демонстрационный опыт. Реакция брома с ацетоном. 

Лабораторные опыты. Нуклеофильное присоединение к альдегидам. Реакция серебряного 

зеркала. Восстановление гидроксида меди(II). 

Карбоновые кислоты. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Строение 

предельных одноосновных карбоновых кислот. Электронное и пространственное строение 

карбоксильной группы. 

Гомологический ряд, общая формула и физические свойства предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Химические свойства предельных одноосновных карбоновых кислот 

(реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и солями) как подтверждение 

сходства с неорганическими кислотами. Реакция этерификации, её обратимость. 
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Особенности химических свойств муравьиной кислоты. Высшие предельные и непредельные 

карбоновые кислоты. 

Практическая работа. Реакция этерификации. 

Сложные эфиры. Строение и номенклатура сложных эфиров, межклассовая изомерия с 

карбоновыми кислотами. Способы получения сложных эфиров. Применение сложных 

эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности. 

Жиры. Строение жиров. Растительные и животные жиры, их состав. Физические свойства 

жиров. Биологическая роль жиров. Химические свойства жиров: гидрирование, окисление. 

Гидролиз (омыление) жиров как способ промышленного получения солей высших 

карбоновых кислот. Применение жиров. Мылп как соли высших карбоновых кислот. 

Моющие свойства мыла. 

Практическая работа. Свойства жиров. 

Кислородсодержащие органические соединения в промышленности и 

быту. Производство и переработка метанола, ацетона, этанола, формальдегида, уксусной 

кислоты. Производство полиэтилентерефталата. Использование кислородсодержащих 

соединений в быту. Роль глицерина в промышленности как отхода производства мыла. 

Тема 5. Ароматические соединения (арены) 

Бензол. История открытия. Формула Кекуле. Гомологи бензола. Изомерия и номенклатура 

заместителей в бензольном кольце. Орто-, мета-и «ара-положения. Отличие химических 

свойств бензола от свойств алкенов. 

Реакции бромирования, гидрирования и нитрования бензола, окисления боковых цепей. 

Электронное строение молекулы бензола и ароматичность. Сопряжённая тг-система в 

молекуле бензола. Бензольное кольцо. Примеры других ароматических соединений. 

Ароматические углеводороды (арены) как углеводороды, содержащие бензольное кольцо. 

Реакции замещения в бензольном кольце. Механизм электрофильного замещения. Влияние 

заместителей на скорость и ориентацию электрофильного замещения. Орто-пара-

ориентанты (активирующие заместители) и мета-ориентанты (дезактивирующие 

заместители). 

Лабораторные опыты. Сравнение взаимодействия бензола и циклогексена с бромом. 

Окисление бензола. Реакция бензола с азотной кислотой. Сравнение реакций бензола, 

толуола, тимола (или фенола) и бензойной кислоты с бромом и азотной кислотой. 
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Фенолы и ароматические спирты. Многоатомные фенолы. Получение фенола. 

Сопряжение неподелённой пары кислорода с бензольным кольцом. Кислотные свойства 

фенола и электрофльное замещение в бензольном кольце. Фенолят-ион как лиганд. 

Применение фенола. Сходство ароматических спиртов с предельными. 

Практическая работа. Влияние ароматичности на свойства соединений. 

Тема 6. Органические соединения разных классов 

Галогеналканы. Номенклатура и получение галогеналканов. Нуклеофльное и радикальное 

замещение, отщепление галогеноводорода. Конкуренция отщепления и замещения, условия 

протекания реакции в ту или другую сторону. Правило Зайцева. Реакция Вюрца. Реакция 

Реформатского. Получение реактива Гриньяра. Применение галогеналканов как ценных 

промежуточных продуктов для получения других функциональных производных. 

Противоречия их применения принципам «зелёной химии». Фреоны, поливинилхлорид, 

политетрафторэтилен. 

Металлоорганические соединения: s-соединения и п-комплексы. Металлоорганические s-

соединения как электрофилы и как основания. Ферроцен. п-комплексы как катализаторы. 

Получение бензола из ацетилена на никельорганических катализаторах. Катализатор 

Циглера—Натта. 

Амины. Классификация аминов по типу углеводородного радикала и числу аминогрупп в 

молекуле. Электронное и пространственное строение предельных аминов. Физические 

свойства аминов. Амины как органические основания: реакции с водой, кислотами. 

Комплексообразование с участием аминов. 

Анилин как представитель ароматических аминов. Строение молекулы анилина. Причины 

ослабления основных свойств у анилина в сравнении с аминами предельного ряда. 

Химические свойства анилина: взаимодействие с кислотами, бромной водой, окисление. 

Получение аминов алкилированием аммиака и восстановлением нитропроизводных 

углеводородов. Реакция Зинина. 

Органические соединения азота в промышленности. Промышленное получение анилина. 

Синтезы красителей и полиуретанов на основе анилина. Акриловое волокно. Полиамиды 

(капрон, нейлон, кевлар), пути их синтеза. Реакция поликонденсации и её технологические 

трудности. Анионообменные смолы, улавливание углекислого газа. 

Лабораторные опыты. Оснявные свойства аминов. Сравнение основности анилина и 

аммиака. Комплексообразование с участием аминов. 
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Практическая работа. Получение и исследование анилиновых красителей. 

Тема 6. Химия жизни 

Зеркальная изомерия. Определение зеркальных изомеров (энантиомеров). Хиральность 

молекул, её условия. Различение оптических изомеров по вращению плоскости поляризации 

света. Форма кристаллов зеркальных изомеров. Проявление различия химических свойств 

зеркальных изомеров в хиральном окружении. Хиральность живых организмов. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул молочной кислоты. Вращение 

оптическими изомерами плоскости поляризации света. Разделение кристаллов винной 

кислоты по форме. 

Углеводы. Классификация углеводов: моносахариды, дисахариды, полисахариды; триозы, 

тетрозы, пентозы, гексозы. Физические свойства и нахождение углеводов в природе. 

Глюкоза как альдегидоспирт. Формулы Фишера и циклические формулы углеводов. 

Изомеры глюкозы. Получение глюкозы. Химические свойства глюкозы: ацилирование, 

алкилирование, спиртовое и молочнокислое брожение. Экспериментальные доказательства 

наличия альдегидной и спиртовых групп в глюкозе. Применение глюкозы. 

Рибозаидезоксирибоза. 

Олигосахариды. Сахароза. Важнейшие дисахариды (сахароза, лактоза, мальтоза), их 

строение и физические свойства. Гидролиз сахарозы, лактозы, мальтозы. Промышленное 

получение сахара. 

Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры. Химические свойства крахмала 

(гидролиз, качественная реакция с иодом на крахмал и её применение для обнаружения 

крахмала в продуктах питания). Химические свойства целлюлозы: гидролиз, образование 

сложных эфиров. Применение и биологическая роль углеводов. Окисление углеводов — 

источник энергии для живых организмов. Понятие об искусственных волокнах на примере 

ацетатного волокна. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II). Реакция глюкозы с 

оксидом серебра(I). Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. Приготовление 

крахмального клейстера и взаимодействие крахмала с иодом. Гидролиз крахмала. 

Аминокислоты. Строение молекул и номенклатура аминокислот. Гомологический ряд, 

изомерия и физические свойства предельных аминокислот. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Цвитгер-ионы. Реакции амино- и карбоксильных групп 
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аминокислот. Биологическое значение α-аминокислот. Синтез пептидов. Получение и 

применение аминокислот. 

Белки. Пептидная связь. Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. 

Структура молекулы белка. Основные аминокислоты, образующие белки. Химические 

свойства белков: гидролиз, денатурация, качественные (цветные) реакции на белки. 

Достижения в изучении строения и синтеза белков. 

Лабораторный опыт. Цветные реакции на белки. 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиррол и пиридин: электронное 

строение, ароматический характер, различия в проявлении основных свойств. Пурин и 

пиримидин. 

Нуклеиновые кислоты: состав и строение. Строение нуклеотидов. Состав нуклеиновых 

кислот (ДНК, РНК). Роль нуклеиновых кислот в жизнедеятельности организмов. 

Метаболизм. Фермент и субстрат. Принцип комплементарности в работе фермента. 

Гормоны. Нейромедиаторы. 

Тема 7. Полимеры 

Классификация полимеров. Основные способы получения высокомолекулярных соединений: 

реакции полимеризации и поликонденсации. Строение и структура полимеров. Зависимость 

свойств полимеров от строения молекул. Термопластичные и термореактивные полимеры. 

Конденсационные полимеры. Пенопласты. 

Каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Стереорегулярные каучуки. Сополимеры. 

Многообразие видов синтетических каучуков, их свойства и применение. Классификация 

волокон. Синтетические волокна. Полиэфирные и полиамидные волокна, их строение, 

свойства. Практическое использование волокон. 

Перспективы развития полимерных материалов. Сополимеры, усовершенствование 

технологий. Нишевые полимеры: синтетические плёнки (изоляция для проводов, мембраны 

для опреснения воды), защитные плёнки. Проводящие органические полимеры. 

Композитные материалы. Перспективы использования композитных материалов. Новые 

технологии дальнейшего совершенствования полимерных материалов. 

Тема 8. Практические аспекты химии 
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Основы пищевой химии. Калорийность пищи. Белки, жиры и углеводы как питательные 

вещества. Хранение пищи. Процессы, протекающие при термической обработке пищи. 

Витамины. Консерванты. Пищевые добавки. Рациональное питание. 

Практическая работа. Крахмал в пищевых продуктах. 

Отделы желудочно-кишечного тракта и проходящие в них химические процессы. Амилаза, 

мальтаза, лактаза, пепсин, трипсин, липазы. Воротная система. Роль печени в пищеварении. 

Рациональное питание. 

Ядовитые вещества. Летальная доза. Механизмы действия ядов. Роль печени в 

обезвреживании токсичных веществ. Лечение отравлений. Правила безопасной работы с 

едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии. 

Лекарства. Побочные действия лекарственных веществ. Разработка и внедрение лекарств. 

Проблемы, связанные с бесконтрольным применением лекарственных препаратов. 

Поверхностно-активные вещества. Моющие и чистящие средства. Поверхностное 

натяжение. Эмульгирование жиров. Классификация поверхностно-активных веществ. Состав 

моющих средств. Влияние жёсткости воды на свойства моющих средств. 

 

11 класс 

Тема 1. Строение вещества 

История развития представлений о строении атома. Атомы как частицы, не изменяющиеся в 

химических реакциях. Открытие радиоактивности. Модели атома Томсона, Нагаоки, 

Резерфорда и Бора. Дуализм электрона. Уравнение Шрёдингера как база для современных 

моделей строения атома. 

Химические элементы, нуклиды, изотопы. Строение атомного ядра. Атомный номер. 

Массовое число. Изотопы. 

Применение отдельных изотопов и проблема их разделения. Меченые атомы. 

Масса и энергия в химических и ядерных процессах. Закон сохранения массы. Закон 

сохранения энергии. Дефект массы. 

Периодический закон. Физический смысл периодического закона. Распределение электронов 

в атомах элементов малых периодов. Электронные уровни и подуровни. Орбиталь. 

Квантовые числа. Распределение электронов по энергетическим уровням и подуровням в 
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соответствии с принципом наименьшей энергии, правилом Хунда и принципом Паули. 

Электронная конфигурация атома. 

Особенности строения энергетических уровней атомов d-элементов. 

Положение в периодической системе лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных 

элементов. Классификация химических элементов ( s -, p-, d-, f-элементы). Использование 

редкоземельных элементов. Открытие новых химических элементов. 

Образование химической связи. Валентные электроны. Электронная природа химической 

связи. Образование ковалентной связи. Основное и возбуждённое состояния атома. Ионная 

связь. Причины и закономерности изменения свойств элементов и их соединений по 

периодам и группам. 

Форма молекул. Теория отталкивания электронных пар валентных орбиталей. Гибридизация 

атомных орбиталей. Предсказание формы молекулы с помощью представлений о 

гибридизации орбиталей. 

Межмолекулярные взаимодействия. Ориентационное и дисперсионное взаимодействие. 

Влияние структуры и формы молекул на силу межмолекулярных взаимодействий. 

Водородная связь. Влияние межмолекулярных взаимодействий на физические свойства 

веществ. 

Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решёток (атомная, 

молекулярная, ионная, металлическая). Металлическая связь. Зависимость физических 

свойств вещества от типа кристаллической решётки. Причины многообразия веществ. 

Соединения переменного состава (бертоллиды). Причины нестехиометричности: вакансии, 

изоморфизм, внедрение атомов и молекул. Клатраты. Применение бертоллидов. 

Демонстрационный опыт. Спектр испускания водорода. 

Практические работы. Изучение спектров газов. Распознавание соединений с разной 

кристаллической решёткой. 

Тема 2. Растворы и дисперсные системы 

Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные растворы. Растворение как физико-

химический процесс. 

Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворённого вещества, 

молярная и моляльная концентрации. 
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Практические работы. Приготовление раствора с заданной молярной концентрацией. 

Определение концентрации вещества по его окраске (колориметрическим методом). 

Тема 3. Энергетика химической реакции 

Термохимические уравнения. Тепловой эффект реакции. Теплота образования. Закон Гесса. 

Расчёт теплового эффекта реакции по данным о теплотах образования. 

Химическая термодинамика. Предсказание возможности процесса как задача 

термодинамики. Термодинамическая система. Контрольная поверхность. Расширенная 

система. Открытые и закрытые системы. Термодинамические параметры и процессы. 

Энергия в термодинамических процессах. Первый закон термодинамики. Тепловое 

равновесие. Внутренняя энергия. Работа термодинамической системы. Энергетика разрыва и 

образования связей. 

Энтальпия. Изохорные и изобарные процессы, различие в их тепловом эффекте. Расчёт 

изменения энтальпии в процессе. Оценка знака изменения энтальпии. 

Энтропия и второй закон термодинамики. Энтропия твёрдых, жидких и газообразных 

веществ. Изменение энтропии в разных процессах и оценка её знака. 

Направление химических процессов в открытых системах. Термодинамические потенциалы. 

Энергия Гиббса. Энергия Гельмгольца. Условия протекания изобарно-изотермических и 

изохорно-изотермических процессов. 

Энергетические проблемы человечества. Химия и энергетика. Возобновляемые и 

невозобновляемые источники энергии. Эффективность переработки энергии. Плюсы и 

минусы ядерной энергетики. Проблема неравномерности выработки электроэнергии и её 

хранения. Топливные элементы. Спорные аспекты водородной энергетики. 

Практические работы. Определение теплового эффекта реакции нейтрализации. Оценка 

энергии Гиббса разных процессов. 

Тема 4. Скорость реакции и химическое равновесие 

Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, её зависимость от различных 

факторов: природы реагирующих веществ, концентрации реагирующих веществ, 

температуры (правило Вант-Гоффа), площади реакционной поверхности, наличия 

катализатора. Энергия активации. Активированный комплекс. 
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Катализаторы и катализ. Механизм действия катализатора. Роль катализаторов в природе и 

промышленном производстве. Автокаталитические процессы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение химического равновесия под 

действием различных факторов: концентрации реагентов или продуктов реакции, давления, 

температуры (принцип Ле Шателье). Роль смещения равновесия в технологических 

процессах. 

Константа равновесия. Выражения для констант равновесия в разных условиях. Равновесные 

концентрации, их расчёт. Константа равновесия как количественное выражение зависимости 

смещения равновесия от концентрации. 

Лабораторные опыты. Разложение пероксида водорода в присутствии перманганата калия. 

Разложение пероксида водорода в присутствии каталазы. Автокатализ. 

Практическая работа. Исследование скорости реакции. 

Тема 5. Равновесные процессы в растворах 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Теория сопряжённых 

кислот и оснований. Константы кислотности. Направление кислотно-основных реакций 

согласно теории Брёнстеда— Лоури. Автодиссоциация воды. 

Водородный показатель (рН). рН-метр. рН растворов кислот и оснований разных 

концентраций. Ионное произведение воды. Формулы для расчёта рН. рН природных и 

биологических сред. Гидролиз ионных соединений. Гидролиз как кислотно-основный 

процесс. Смещение равновесия гидролиза. Полный гидролиз. 

Буферные растворы. Состав буферных систем. Расчёт рН буферного раствора. Значение 

буферных систем в живых организмах, природе и охране окружающей среды. 

Кислые и оснявные соли, их кислотно-оснявные реакции, в том числе гидролиз. 

Конкуренция образования оснόвных солей и гидроксидов металлов. Оснόвные соли как 

минеральное сырьё. 

Ионообменные реакции. Краткие ионные, полные ионные и молекулярные уравнения 

реакций. Условие протекания ионообменной реакции. 

Комплексные соединения, их строение и номенклатура. 

Амфотерность. Образование гидроксокомплексов как причина амфотерных свойств. 
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Лабораторные опыты. Влияние растворителя на степень диссоциации. Кислоты как 

электролиты и их реакции с металлами. Зависимость рН от концентрации кислоты. 

Измерение рН разных растворов. Гидролиз карбида кальция. Приготовление фосфатного 

буферного раствора. Свойства гидроксида алюминия. Получение амфотерных гидроксидов. 

Реакции кислых солей. Взаимодействие солей меди с аммиаком. Получение комплексного 

соединения Nа2[CuCl2] Ж. Получение комплексного соединения [Fe(SCN)3]. 

Практические работы. Определение константы диссоциации уксусной кислоты. рН-

метрическое титрование. Кондуктометрическое титрование. 

Тема 6. Окислительно-восстановительные процессы 

Электронно-ионные полуреакции. Методы электронного и электронно-ионного баланса. 

Направление окислительно-восстановительных реакций. Стандартный водородный электрод. 

Стандартный электродный потенциал системы. Ряд стандартных электродных потенциалов. 

Окислительно-восстановительный потенциал среды как показатель её 

окислительно-восстановительной способности. Редокс-электрод. 

Стандартный водородный электрод. 

Диаграмма Пурбе. Предсказание реакций соединений элементов по диаграммам Пурбе. 

Химические источники тока. Гальванический элемент. Аккумуляторы. Топливные элементы. 

Электролиз растворов и расплавов солей. Практическое применение электролиза для 

получения щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия. Количественные аспекты 

электролиза. 

Расчётные задачи на время проведения электролиза и КПД электролизёров. 

Демонстрационные опыты. Электролиз разных растворов. 

Лабораторные опыты. Диспропорционирование иода. Реакция сульфата меди(II) с иодидом 

калия. Потенциалы окислителей и восстановителей. Влияние кислотности среды на её 

редокс-потенциал. Влияние соотношения окислитель—восстановитель на редокс-потенциал 

среды. Гидролиз иона железа(III). Конпропорционирование Mn (VII) и Mn(II). 

Диспропорционирование Mn (VI). Реакция металлического железа с кислотой. Окисление 

соли железа(II) кислородом. Разложение перманганата в растворе. Окисление железа(II) 

перманганатом. 
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Практические работы. Хром и диаграмма Пурбе. Изготовление и испытания химических 

источников тока. Гальваника. 

Тема 7. Металлы 

Свойства соединений металлов. Характер оксидов и гидроксидов 

металлов в зависимости от степени окисления. 

Получение металлов. Минералы и руды. Важнейшие процессы переработки руд. 

Обзор металлических элементов А-групп. Общая характеристика элементов IA– IIIA-групп. 

Оксиды и пероксиды натрия и калия. Распознавание катионов натрия и калия. Соли натрия, 

калия, кальция и магния, их значение в природе и жизни человека. Жёсткость воды. 

Медь и цинк. 

Титан, хром и марганец. 

Железо, никель и платина. 

Производство чугуна и стали. Чёрная металлургия. Химико-технологические принципы 

промышленного получения металлов. Доменный процесс. Конверторный процесс. 

Сплавы. Чугуны, стали, нержавеющие стали, латуни, бронзы. 

Фазовые диаграммы. Фазовый состав и его определение по фазовой диаграмме. Твёрдый 

раствор. Эвтектическая точка. Зависимость свойств сплава от его фазового состава. 

Интерметаллиды. 

Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от коррозии. 

Демонстрационные опыты. Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с 

водой. Горение щелочных и щелочноземельных металлов. Реакция алюминия со щёлочью. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

Тема 8. Неметаллы 

Кремний, его физические и химические свойства. Силаны и силициды. Оксид кремния(IV). 

Кремниевые кислоты и их соли. Силикатные минералы — основа земной коры. Силикатные 

материалы. Цемент, бетон, стекло, керамика. 

Фосфор. Свойства, получение и применение фосфора. Фосфин. Фосфорные и 

полифосфорные кислоты. Биологическая роль фосфатов. Производство фосфорных 

удобрений. 
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Азотная кислота как окислитель. Реакция азотной кислоты с металлами. Нитраты, их 

физические и химические свойства, применение. Серная кислота. Кислотные, 

водоотнимающие и окислительные свойства серной кислоты. Получение серной кислоты. 

Галогениды и галогеноводороды. Получение галогеноводородов. Восстановительные 

свойства галогенидов. Качественные реакции на галогенид-ионы. 

Общая характеристика элементов VIIA-группы. Особенности химии фтора. 

Кислородсодержащие соединения хлора. Получение галогенов в промышленности и 

лаборатории. Применение галогенов. 

Обзор свойств неметаллов. Закономерности в изменении свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов. Свойства благородных газов. 

Идентификация неорганических веществ и ионов. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Охрана гидросферы, почвы, 

атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 

Демонстрационные опыты. Получение силицида магния и силана. Горение фосфора. 

Получение белого фосфора. Реакция оксида фосфора с водой. Реакция азотной кислоты с 

металлами. Реакция расплавленных нитратов с углём. Разложение нитратов. Растворение 

концентрированной серной кислоты в воде. Реакция концентрированной серной кислоты с 

сахаром или бумагой. Реакция концентрированной серной кислоты с медью и цинком. 

Хлороводородный фонтан. Получение фтороводорода и его реакция со стеклом. Реакция 

галогенидов с ионами железа(III) и подкисленным раствором перманганата калия. 

Получение хлора. Реакции галогенов с металлами. 

Лабораторные опыты. Кислотные свойства серной кислоты. Растворимость иода. 

Окислительные свойства хлора. Диспропорционирование галогенов. 

Тематическое планирование. 10 класс. 

3 часа в неделю 

№ Название темы, раздела Кол – во 

часов 

1  Органические вещества и органические реакции  12 

2  Электронное строение органических соединений  17 

3  Углеводороды  22 

4  Кислородсодержащие органические соединения  17 

5  Ароматические соединения (арены)  6 
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6 Органические соединения разных классов 6 

6 Химия жизни  10 

7 Химия полимеров  5 

8 Практические аспекты химии  6 

 Резерв 4 

 Итого 105 

 

Тематическое планирование 11 класс 

3 часа в неделю. 

№ Название темы, раздела Кол – во 

часов 

1. Строение вещества  17 

2.  Растворы и дисперсные системы  4 

3. Энергетика химической реакции 12 

4. Скорость реакции и химическое равновесие  7 

5. Равновесные процессы в растворах  14 

6. Окислительно-восстановительные процессы  17 

7. Металлы  15 

8.  Неметаллы  14 

 Резерв 5 

 Итого 105 

 

Биология, предметная  область  «Естественные науки» 

 

ПРОГРАММА СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

БИОЛОГИЯ. ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ. 10-11 классы. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Авторы И .  Б .  А г а ф о н о в а ,  В .  И .  С и в о г л а з о в  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предлагаемая рабочая программа по биологии для средней (полной) 

общеобразовательной школы реализуется в учебниках В. И. Сивоглазова, И. Б. Агафоновой, 

Е. Т. Захаровой «Биология. Общая биология. Базовый уровень» для 10 и 11 классов. 

Данная программа составлена на основе фундаментального ядра содержания общего 

образования и требований к результатам освоения среднего (полного) общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

(полного) общего образования
1
. В ней также учтены основные идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для среднего (полного) общего 

образования и соблюдена преемственность с программой по биологии для основного общего 

образования. 

Основные отличительные особенности программы по биологии для средней (полной) 

школы заключаются в следующем: 
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• основное содержание курса ориентировано на фундаментальное ядро содержания 

биологического образования; 

• объем и глубина учебного материала определяются требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне; 

• требования к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования и примерное тематическое планирование ограничивают объем 

содержания, изучаемого на базовом уровне. 

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность 

его изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, 

развития, воспитания и социализации учащихся. Данная программа может быть 

использована в общеобразовательных учебных заведениях разного профиля. 

Программа включает пояснительную записку, в которой представлены общая 

характеристика учебного предмета, место предмета в учебном плане, ценностные ориентиры 

содержания курса биологии, личностные и метапредметные результаты освоения курса; 

содержание курса с перечнем разделов с указанием числа часов, отводимых на их изучение, 

и требованиями к предметным результатам обучения; тематическое планирование с 

определением основных видов учебной деятельности школьников; учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Одной из важнейших задач этапа среднего (полного) общего образования является 

подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профес-

сионального пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в 

реальной жизни, за рамками учебного процесса. Большой вклад в достижение главных целей 

среднего (полного) общего образования вносит изучение биологии, которое призвано 

обеспечить: 

1) формирование системы биологических знаний как компонента естественно-научной 

картины мира; 

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также 

формирование отношения к биологии как возможной области будущей практической 

деятельности. 

Цели биологического образования в старшей школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к 

результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей 

школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной 

ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и 

способом общения и социальных взаимодействий (объемы и способы получения 

информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее 

продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются социоморальная 

и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 

общими и социально значимыми. 
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С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 

являются: 

• социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано обеспечить: 

• ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов 

и достижений современной биологической науки; 

• развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к 

изучению общих биологических закономерностей и самому процессу научного познания; 

• овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для 

формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а также 

методологией биологического эксперимента и элементарными методами биологических 

исследований; 

• формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и 

человеку. 

Особенность целеполагания на базовом уровне заключается в том, что цели 

ориентированы на формирование у учащихся общей культуры, научного мировоззрения, 

использование освоенных знаний и умений в повседневной жизни. 

Таким образом, базовый уровень стандарта ориентирован на формирование общей 

биологической грамотности и научного мировоззрения учащихся. Знания, полученные на 

уроках биологии, должны не только определить общий культурный уровень современного 

человека, но и обеспечить его адекватное поведение в современном мире, помочь в реальной 

жизни. В связи с этим на базовом уровне особое внимание уделено содержанию, 

реализующему гуманизацию биологического образования. 

Изучение курса «Биология» в 10—11 классах на базовом уровне основывается на 

знаниях, полученных учащимися в основной школе, и направлено на формирование 

естественно-научного мировоззрения, ценностных ориентаций, экологического мышления и 

здорового образа жизни, на воспитание бережного отношения к окружающей среде. Именно 

поэтому, наряду с освоением общебиологических теорий, изучением строения 

биологических систем разного ранга и сущности основных биологических процессов, в 

программе уделено серьезное внимание возможности использования полученных знаний в 

повседневной жизни для решения прикладных задач. Профилактика СПИДа; последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм человека; наследственные болезни человека, их причины и 

профилактика; медико-генетическое консультирование; влияние человека на экосистемы; 

глобальные экологические проблемы и пути их решения; последствия деятельности человека 

для окружающей среды; правила поведения в природной среде; охрана природы и 

рациональное использование природных ресурсов — эти и другие темы помогут 

сегодняшним школьникам корректно адаптироваться в современном обществе и 

использовать приобретенные знания и умения в собственной жизни. 

Для повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому 

использованию полученных знаний в рабочей программе предусмотрено выполнение ряда 

лабораторных и практических работ, которые проводятся после соответствующего 

инструктажа и ознакомления учащихся с правилами техники безопасности. Проектная де-

ятельность и участие в дискуссиях, организация выставок и совместная исследовательская 

работа способствуют формированию коммуникативных навыков. 
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В данной рабочей программе предусматривается развитие всех основных видов 

деятельности, представленных в программах для основного общего образования. Однако со-

держание программ для средней (полной) школы имеет особенности, обусловленные как 

предметным содержанием системы среднего (полного) общего образования, так и воз-

растными особенностями обучающихся. 

В старшем подростковом возрасте ведущую роль играет деятельность по овладению 

системой научных понятий в контексте предварительного профессионального самоопре-

деления. Усвоение системы научных понятий формирует тип мышления, ориентирующий 

подростка на общекультурные образцы, нормы, эталоны взаимодействия с окружающим 

миром, а также становится источником нового типа познавательных интересов (не только к 

фактам, но и к закономерностям), средством формирования мировоззрения. 

В то же время возраст 15—17 лет — это период подросткового кризиса, который 

связан с развитием самосознания, что влияет на характер учебной деятельности. Для 

старших подростков по-прежнему актуальна учебная деятельность, направленная на 

саморазвитие и самообразование. У них продолжают развиваться теоретическое, формальное 

и рефлексивное мышление, способность рассуждать гипотетико-дедуктивным способом, 

абстрактно-логически, умение оперировать гипотезами, рефлексия как способность анализи-

ровать и оценивать собственные интеллектуальные операции. 

Психологическими особенностями подросткового возраста являются целеполагание и 

построение жизненных планов во временной перспективе, т. е. наиболее выражена мотива-

ция, связанная с будущей взрослой жизнью. В этом возрасте развивается способность к 

самостоятельному планированию учебной деятельности, построению собственной образова-

тельной траектории. 

Особенностью подростков является постепенный отход от прямого копирования оценок 

взрослых к самооценке, все большая опора на внутренние критерии. Представления, на 

основании которых у подростков формируются критерии самооценки, приобретаются в ходе 

особой деятельности — самопознания. Основной формой самопознания подростка является 

сравнение себя с другими людьми: взрослыми, сверстниками. Поэтому большое значение на 

данном этапе обучения имеют самостоятельные творческие работы, позволяющие подростку 

проявить и развить свои способности. 

Одно из новообразований подросткового возраста — чувство взрослости, включение во 

вполне взрослую интеллектуальную деятельность, когда подросток интересуется опре-

деленной областью науки или искусства, глубоко занимаясь самообразованием. Важнейшее 

значение в этот период приобретает коммуникативная деятельность. Общаясь в первую 

очередь со своими сверстниками, подросток получает необходимые знания о жизни. Очень 

важным для подростка является мнение о нем группы, к которой он принадлежит. Сам факт 

принадлежности к определенной группе придает ему дополнительную уверенность в себе. 

Положение подростка в группе, те качества, которые он приобретает в коллективе, 

существенным образом влияют на его поведенческие мотивы. 

Все эти особенности подросткового возраста учтены при формулировании различных 

типов заданий в учебно-методическом комплексе по биологии, реализующем данную рабо-

чую программу. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курсу биологии на ступени среднего (полного) общего образования предшествует 

курс биологии, включающий элементарные сведения об основных биологических объектах. 

По сути, в основной школе преобладает содержание, нацеленное на изучение 

организменного уровня организации жизни и некоторых общебиологических закономер-

ностей. 

В старшей школе, опираясь на эти сведения, учитель биологии может более полно и 

точно с научной точки зрения раскрывать общие биологические закономерности, прояв-
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ляющиеся на разных уровнях организации живой природы (обмен веществ и превращения 

энергии, фотосинтез, эволюция, закономерности наследственности и изменчивости и т. д.). 

Содержание курса биологии в основной школе, включающее сведения о многообразии 

организмов, биологической природе и социальной сущности человека, служит основой для 

изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе, 

где особое значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия. 

Рабочая программа представляет три варианта часовой нагрузки: 

• 1 час классных занятий в неделю при изучении предмета в течение двух лет (10 и 11 

классы), соответственно 70 часов преподавания в течение двух лет; 

• 2 часа классных занятий в неделю при изучении предмета в течение двух лет (10 и 11 

классы), соответственно 140 часов преподавания в течение двух лет; 

• 2 часа в неделю при изучении предмета в 10 классе и 1 час в неделю при изучении 

предмета в 11 классе, соответственно 105 часов преподавания в течение двух лет. 

Заявленное в программе разнообразие работ предполагает вариативность выбора 

учителем конкретных работ и форм их проведения с учетом материального обеспечения 

школы, профиля класса и резерва времени. Работы, отмеченные знаком *, рекомендуются 

для обязательного выполнения при преподавании 1ч в неделю. Работы, отмеченные знаком 

**, являются обязательным дополнением к работам, отмеченным знаком *, при изучении 

предмета 2 ч в неделю. Таким образом, в 70-часовой программе обязательны для выполнения 

пять работ, а в 140-часовой программе — восемь. При изучении предмета в течение 105 

часов рекомендуется выполнение лабораторных и практических работ по следующей схеме: 

в 10 классе рекомендуются для обязательного выполнения работы, отмеченные знаками * и 

**, а в 11 классе — только работы, отмеченные знаком *, в общей сложности шесть 

обязательных работ. 

В программе дается распределение материала по разделам и темам. В основу 

структурирования курса положена уровне- вая организация живой природы. К каждой теме 

приведены основные понятия и перечень демонстраций, допускающих использование 

различных средств обучения с учетом специфики образовательного учреждения и его 

материальной базы. 

Программой предусмотрен резерв свободного учебного времени, который может быть 

использован по усмотрению учителя. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 

Учебный предмет «Биология», в содержании которого ведущим компонентом 

являются научные знания и научные методы познания, позволяет формировать у учащихся 

не только целостную картину мира, но и пробуждать у них эмоционально-ценностное 

отношение к изучаемому материалу, создавать условия для формирования системы ценнос-

тей, определяющей готовность выбирать определенную направленность действий, 

действовать и оценивать свои действия и действия других людей по определенным 

ценностным критериям. 

Поскольку само понятие ценности предполагает наличие ценностного отношения к 

предмету, включает единство объективного (сам объект) и субъективного (отношение 

субъекта к объекту), в качестве ценностных ориентиров биологиче ского образования как в 

основной, так и в старшей школе выступают объекты, изучаемые в курсе биологии, к 

которым у школьников формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль в 

курсе биологии играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в 

группу предметов познавательного цикла, главная цель которых — изучение природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 

познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые у школьников в процессе 

изучения биологии, проявляются в: 

отношении к: 
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• биологическому научному знанию как одному из компонентов культуры наряду с 

другими естественно - научными знаниями; 

• окружающему миру как миру живых систем и происходящих в них процессов и 

явлений; 

• познавательной деятельности (как теоретической, так и экспериментальной) как 

источнику знаний; 

понимании: 

• практической значимости и достоверности биологических знаний для решения 

глобальных проблем человечества (энергетической, сырьевой, продовольственной, здоровья 

и долголетия человека, техногенных катастроф, глобальной экологии и др.); 

• ценности биологических методов исследования объектов живой природы; 

• сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного стремления к 

истине (на примере истории развития биологии); 

• действия законов природы и необходимости их учета во всех сферах человеческой 

деятельности. 

Расширение сфер человеческой деятельности в современном мире неизбежно влечет за 

собой необходимость формирования у учащихся культуры труда и быта при изучении 

любого предмета. Поэтому в содержание учебного предмета «Биология» включаются 

ценности труда и быта: 

отношение к: 

• трудовой деятельности как естественной физической и интеллектуальной потребности; 

• труду как творческой деятельности, позволяющей применять знания на практике; 

понимание необходимости: 

• полной реализации физических и умственных возможностей, знаний, умений, 

способностей при выполнении конкретного вида трудовой деятельности; 

• соблюдения гигиенических норм и правил; сохранения и поддержания собственного 

здоровья и здоровья окружающих, в том числе путем организации правильного питания с 

учетом знаний основ обмена веществ и энергии; 

• осознания достижения личного успеха в трудовой деятельности за счет собственной 

компетентности в соответствии с социальными стандартами и последующим социальным 

одобрением достижений науки биологии и биологического производства для развития 

современного общества. 

Опыт эмоционально-ценностных отношений, который учащиеся получают при изучении 

курса биологии в старшей школе, способствует выстраиванию ими своей жизненной 

позиции. Содержание учебного предмета включает совокупность нравственных ценностей: 

 отношение к: 

• жизни как высшей ценности во всех ее проявлениях; 

• себе (осознание собственного достоинства, чувство общественного долга, 

дисциплинированность, честность и правдивость, простота и скромность, нетерпимость к 

несправедливости, осознание необходимости самосовершенствования); 

• другим людям (гуманизм, взаимное уважение между людьми, товарищеская 

взаимопомощь и требовательность, коллективизм, забота о других людях, выполнение 

общественных поручений, формирование собственной позиции по отношению к событиям 

мирового, федерального, регионального, муниципального уровней, уважение, принятие и 

правильное понимание других культур, расовая и национальная толерантность); 

• своему труду (добросовестное, ответственное исполнение своих трудовых и учебных 

обязанностей, развитие творческих начал в трудовой деятельности, признание важности 

своего труда и результатов труда других людей); 

• природе (бережное отношение к ее богатству, нетерпимость к нарушениям 

экологических норм и требований, экологически грамотное отношение к сохранению всех 



 

561  

компонентов биосферы); 

понимания необходимости: 

• уважительного отношения к достижениям отечественной науки, исследовательской 

деятельности российских биологов (патриотическое чувство). 

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь. Формирование 

знаний при обучении биологии происходит в процессе коммуникации с использованием не 

только обычного языка, но и специальных обозначений, формул, уравнений процессов, т. е. 

специального языка. Ценностные ориентиры направлены на: 

формирование негативного отношения к: 

• нарушению норм языка (обычного и специального) в различных источниках 

информации (литература, СМИ, Интернет и др.); 

понимание необходимости: 

• получать информацию из различных источников, при этом аргументированно и 

критически оценивать полученную информацию; 

• грамотно пользоваться биологической терминологией и символикой; 

• вести диалог для выявления разных точек зрения, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою точку зрения; 

• уважать, принимать, поддерживать существующие традиции и общие нормы языка. 

Для формирования духовной личности необходимо развивать эстетическое отношение 

человека к действительности, творчество и сотворчество при восприятии природы в целом и 

отдельных ее объектов, в том числе человека. Ценностные ориентиры, формируемые в курсе 

биологии в сфере эстетических ценностей, предполагают: 

позитивное чувственно-ценностное отношение к: 

• окружающему миру (красота и гармония окружающей природы); 

• выполнению учебных задач как к процессу, доставляющему эстетическое удовольствие 

(красивое, изящное решение или доказательство, логика процессов и явлений, в основе 

которых лежит гармония); 

понимание необходимости: 

• восприятия и преобразования живой природы по законам красоты; 

• изображения истины, научных знаний в чувственной форме (например, в произведениях 

искусства, посвященных научным открытиям, ученым, объектам живой природы); 

• принятия трагического как драматической формы выражения конфликта 

непримиримых противоположностей, их столкновения (на примере выдающихся научных 

открытий). 

• Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентиры составляют в 

совокупности основу для формирования в процессе изучения биологии на ступени среднего 

(полного) общего образования ценностного отношения к природе, обществу, человеку в 

контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении 

биологии в средней (полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов: 

• реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

• признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других 

людей, реализации установок здорового образа жизни; 

• сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания 
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в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми 

проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 

безопасности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы 

по биологии являются: 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

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 (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), 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, от-

стаивать свою позицию. 

Предметные результаты освоения выпускниками старшей школы программы по 

биологии представлены в содержании курса по разделам. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Базовый уровень 

 

10 КЛАСС (1/2 ч в неделю, всего 35/70 ч, 

из них 3/6 ч — резервное время) 

Раздел 1. БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (3/5 

ч) 

 

Тема 1.1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БИОЛОГИИ. СИСТЕМА 

БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК (1/2 ч) 

Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития биологии. 

Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественно-

научной системы мира. Система биологических наук. 

Демонстрация. Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», 

«Система биологических наук». 

Основные понятия. Биология. Жизнь. 

Тема 1.2. СУЩНОСТЬ И СВОЙСТВА ЖИВОГО. УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

И МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ (2/3 ч) 

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно 

организованная иерархическая система, существующая в пространстве и во времени. 

Биологические системы. Основные уровни организации живой материи. Методы познания 

живой природы. 

Демонстрация. Схемы: «Уровни организации живой материи», «Свойства живой 

материи». 

Основные понятия. Свойства жизни. Уровни организации живой природы. Методы 

познания живой материи. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
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Учащийся должен: 

• характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

• оценивать вклад биологических теорий в формирование современной естественно-

научной картины мира; 

• выделять основные свойства живой природы и биологических систем; 

• иметь представление об уровневой организации живой природы; 

• приводить доказательства уровневой организации живой природы; 

• представлять основные методы и этапы научного исследования; 

• анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных 

источников. 

 

Раздел 2. КЛЕТКА (10/20 ч) 

 

Тема 2.1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КЛЕТКИ. КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ (1/2 ч) 

Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гука, А. ван Левенгука, К. Бэра, Р. Броуна, Р. 

Вирхова. Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. Основные положения современной 

клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании современной естественно-

научной картины мира. 

Демонстрация. Схема «Многообразие клеток». 

Основные понятия. Клетка. Цитология. Основные положения клеточной теории. 

Тема 2.2. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТКИ (4/8 ч) 

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. 

Органические вещества — сложные углеродсодержащие 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. 

Демонстрация. Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», 

«Распределение химических элементов в живой природе». Периодическая таблица 

элементов. Схемы и таблицы: «Строение молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», 

«Строение молекулы РНК», «Типы РНК», «Удвоение молекулы ДНК». 

Основные понятия. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы. Свойства воды. Минеральные соли. Биополимеры. Липиды, липоиды, 

углеводы, белки, нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). Репликация ДНК. 

 

Тема 2.3. СТРОЕНИЕ ЭУКАРИОТИЧЕСКОЙ И ПРОКАРИОТИЧЕСКОЙ 

КЛЕТОК (3/6 ч) 

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. 
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Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. 

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в 

природе. Строение бактериальной клетки. 

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Строение эукариотической клетки», «Строение 

животной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение хромосом», «Строение 

прокариотической клетки». 

Лабораторные и практические работы 

- Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых препаратах. 

- Сравнение строения клеток растений и животных (можно в форме таблицы)*. 

- Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Основные понятия. Эукариотическая клетка. Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. 

Основные органоиды клетки. Особенности растительной и животной клеток. Хромосомы. 

Кариотип. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Прокариотическая клетка, 

бактерия. 

Тема 2.4. РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ В КЛЕТКЕ (1/2 ч) 

ДНК — носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген. 

Биосинтез белка. 

Демонстрация. Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка». 

Основные понятия. Генетический код, триплет, ген. Транскрипция, трансляция, 

матричный синтез. 

Тема 2.5. ВИРУСЫ (1/2 ч) 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. 

Значение в природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных забо-

леваний. Профилактика СПИДа. 

Демонстрация. Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика СПИДа». 

Основные понятия. Вирус, бактериофаг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащийся должен: 

• характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

• характеризовать содержание клеточной теории и понимать ее роль в формировании 

современной естественно-научной картины мира; 

• знать историю изучения клетки; 

• иметь представление о клетке как целостной биологической системе; структурной, 

функциональной и генетической единице живого; 

• приводить доказательства (аргументацию) единства живой и неживой природы, родства 

живых организмов; 

• сравнивать биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

эукариотические и прокариотические клетки, клетки растений, животных и грибов) и 

формулировать выводы на основе сравнения; 

• представлять сущность и значение процесса реализации наследственной информации в 

клетке; 

• проводить биологические исследования: ставить опыты, наблюдать и описывать клетки, 

сравнивать клетки, выделять существенные признаки строения клетки и ее органоидов; 

• пользоваться современной цитологической терминологией; 

• иметь представления о вирусах и их роли в жизни других организмов; 

• обосновывать и соблюдать меры профилактики вирусных заболеваний (в том числе 

ВИЧ-инфекции); 
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• находить биологическую информацию в разных источниках, аргументировать свою 

точку зрения; 

• анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных 

источников. 

Раздел 3. ОРГАНИЗМ (18/38 ч) 

 

Тема 3.1. ОРГАНИЗМ — ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ 

ОРГАНИЗМОВ (1/1 ч) 

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии 

одноклеточных организмов. 

Демонстрация. Схема «Многообразие организмов». 

Основные понятия. Одноклеточные, многоклеточные организмы. 

 

Тема 3.2. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕВРАЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ (2/4 ч) 

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. 

Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке». 

Основные понятия. Метаболизм, энергетический обмен, пластический обмен. АТФ. 

Автотрофы, гетеротрофы. Фотосинтез. 

 

Тема 3.3. РАЗМНОЖЕНИЕ (4/9 ч) 

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. 

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы бесполого 

размножения», «Строение яйцеклетки и сперматозоида». 

Основные понятия. Жизненный цикл клетки. Митоз, биологическое значение. Типы 

бесполого размножения. Половое размножение и его биологическое значение. Раз-

дельнополые организмы и гермафродиты. Яйцеклетка и сперматозоид. Гаметогенез. Мейоз, 

биологическое значение. Оплодотворение: наружное и внутреннее. Двойное оплодотворение 

у растений. 

Тема 3.4. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (ОНТОГЕНЕЗ) (2/4 ч) 

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды 

развития. Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений 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. 

Демонстрация. Таблицы: «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое 

развитие». Таблицы, фотографии, диаграммы и статистические данные, демонстрирующие 

последствия влияния негативных факторов среды на развитие организма. 

Основные понятия. Онтогенез. Типы развития: прямое и непрямое (развитие с 

метаморфозом). Этапы эмбрионального развития. Периоды постэмбрионального развития. 

Вредное влияние курения, алкоголя, наркотических препаратов на развитие организма и 

продолжительность жизни. 
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Тема 3.5. НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ (7/15 ч) 

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 домини-

рования. Второй закон Менделя — закон расщепления. Закон чистоты гамет. Дигибридное 

скрещивание. Третий закон Менделя — закон независимого наследования. Анализирующее 

скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. 

Современные представления о гене 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. Мутагенные факторы. 

Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные скрещивания; 

сцепленное наследование признаков; перекрест хромосом; наследование, сцепленное с 

полом. Примеры модификационной изменчивости. Материалы, демонстрирующие влияние 

мутагенов на организм человека. 

Лабораторные и практические работы 

- Составление простейших схем скрещивания*. 

- Решение элементарных генетических задач*. 

- Изучение изменчивости (изучение модификационной изменчивости на основе изучения 

фенотипа комнатных или сельскохозяйственных растений)**. 

- Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 

последствий их влияния на организм. 

Основные понятия. Наследственность и изменчивость. Генотип, фенотип. 

Гибридологический метод, скрещивание. Доминантный, рецессивный. Гены, аллели. Зако-

номерности наследования признаков. Закон чистоты га мет. Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Генетические карты. Геном. Аутосомы, половые 

хромосомы. Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. 

Мутагенные факторы. Наследственные болезни. Медико-генетическое консультирование. 

Тема 3.6. ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ. БИОТЕХНОЛОГИЯ (2/5 ч) 

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). 

Демонстрация. Карта-схема «Центры многообразия и происхождения культурных 

растений». Гербарные материалы и коллекции сортов культурных растений. Таблицы: 

«Породы домашних животных», «Сорта культурных растений». Схемы создания генетически 

модифицированных продуктов, клонирования организмов. Материалы, иллюстрирующие 

достижения в области биотехнологии. 

Экскурсия 

Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения (ферма, 

селекционная станция, сельскохозяйственная выставка). 
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Лабораторные и практические работы 

- Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 

Основные понятия. Селекция; гибридизация и отбор. Сорт, порода, штамм. 

Биотехнология. Генная инженерия. Клонирование. Генетически модифицированные организ-

мы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащийся должен: 

• характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

• иметь представление об организме, его строении и процессах жизнедеятельности (обмен 

веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение), многообразии организмов; 

• выделять существенные признаки организмов (одноклеточных и многоклеточных), 

сравнивать биологические объекты, свойства и процессы (пластический и энергетический 

обмен, бесполое и половое размножение, митоз и мейоз, эмбриональный и 

постэмбриональный период, прямое и непрямое развитие, наследственность и изменчивость, 

доминантный и рецессивный) и формулировать выводы на основе сравнения; 

• понимать закономерности индивидуального развития организмов, наследственности и 

изменчивости; 

• характеризовать содержание законов Г. Менделя и Т. Х. Моргана и понимать их роль в 

формировании современной естественно - научной картины мира; 

• решать элементарные генетические задачи, составлять элементарные схемы 

скрещивания; пользоваться современной генетической терминологией и символикой; 

• приводить доказательства родства живых организмов на основе положений генетики и 

эмбриологии; 

• объяснять отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; 

• характеризовать нарушения развития организмов, наследственные заболевания, 

основные виды мутаций; 

• обосновывать и соблюдать меры профилактики вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); 

• выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); 

• иметь представление об учении Н. И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений; 

• характеризовать основные методы и достижения селекции; 

• оценивать этические аспекты некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома); 

• овладевать умениями и навыками постановки биологических экспериментов и 

объяснять их результаты; 

• находить биологическую информацию в разных источниках, аргументировать свою 

точку зрения; 

• анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных 

источников. 

Заключение (1/1 ч) 

Резервное время — 3/6 ч. 

 

11 КЛАСС (1/2 ч в неделю, всего 35/70 ч,  

из них 3/12 ч — резервное время) 

Введение(1/1 ч) 

 



 

568  

Раздел 1.  ВИД (19/36 ч) 

 

Тема 1.1. ИСТОРИЯ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ИДЕЙ (4/7 ч) 

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. 

Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. Предпосылки возникно-

вения учения Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в 

формировании современной естественно-научной картины мира. 

Демонстрация. Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина. Гербарные материалы, 

коллекции, фотографии и другие материалы, показывающие индивидуальную изменчивость 

и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных. 

Основные понятия. Эволюция. Креационизм, трансформизм, эволюционизм. Групповая 

и индивидуальная изменчивость. Искусственный отбор. Борьба за существование. 

Естественный отбор. 

 

Тема 1.2. СОВРЕМЕННОЕ ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ (8/16 ч) 

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. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Главные 

направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Причины вымирания видов. 

Доказательства эволюции органического мира. 

Демонстрация. Схема, иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и схемы: «Движущие 

силы эволюции», «Образование новых видов», «Сходство начальных стадий эмбрионального 

развития позвоночных». Гербарии, коллекции и другие наглядные материалы, 

демонстрирующие приспособленность организмов к среде обитания и результаты видо-

образования. Таблицы, муляжи и другие наглядные материалы, демонстрирующие 

гомологичные и аналогичные органы, их строение и происхождение в онтогенезе; 

рудименты и атавизмы. 

Лабораторные и практические работы 

- Описание особей вида по морфологическому критерию**. 

- Выявление изменчивости у особей одного вида. 

- Выявление приспособлений организмов к среде обитания*. 

Экскурсия 

Многообразие видов (окрестности школы). 

Основные понятия. Вид, популяция; их критерии. Генофонд. Движущие силы эволюции: 

мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор. Движущий и 

стабилизирующий отбор. Способы и пути видообразования. 

 

Тема 1.3. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (3/6 ч) 

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. 

Демонстрация. Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических организмов», 

«Эволюция растительного мира», «Эволюция животного мира». Репродукции картин, изо-

бражающих флору и фауну различных эр и периодов. Окаменелости, отпечатки организмов в 

древних породах. 
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Лабораторные и практические работы 

- Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

Экскурсия 

История развития жизни на Земле (краеведческий музей). 

Основные понятия. Теория Опарина — Холдейна. Химическая эволюция. Биологическая 

эволюция. Постепенное усложнение организации и приспособления к условиям внешней 

среды организмов в процессе эволюции. 

 

Тема 1.4. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (4/7 ч) 

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. 

Демонстрация. Схема «Основные этапы эволюции человека». Таблицы, изображающие 

скелеты человека и позвоночных животных. 

Лабораторные и практические работы 

- Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства. 

- Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

Экскурсия 

Происхождение и эволюция человека (исторический или краеведческий музей). 

Основные понятия. Происхождение человека. Основные этапы эволюции. Движущие 

силы антропогенеза. Человеческие расы, их единство. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащийся должен: 

• характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

• понимать сущность эволюционной теории, сложные и противоречивые пути ее 

становления, вклад в формирование современной естественно - научной картины мира; 

выделять существенные признаки биологических объектов (видов) и процессов 

(действие искусственного и естест венного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов); 

• объяснять причины эволюции, изменяемости видов; 

• приводить доказательства (аргументацию) необходимости сохранения многообразия 

видов; 

• уметь пользоваться биологической терминологией и символикой; 

• решать элементарные биологические задачи; 

• описывать особей видов по морфологическому критерию; 

• выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

• сравнивать процессы естественного и искусственного отбора; 

• анализировать и оценивать различные гипотезы происхождения жизни и человека; 

аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссий по обсуждению гипотез сущности и 

происхождения жизни, проблемы происхождения человека; 

• овладевать умениями и навыками постановки биологических экспериментов и учиться 

объяснять их результаты; 

• находить биологическую информацию в разных источниках; 

• анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных 

источников. 

 

Раздел 2. ЭКОСИСТЕМЫ (11/20 ч) 

 

Тема 2.1. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ (3/5 ч) 
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Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды 

(абиотические, биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. Зако-

номерности влияния экологических факторов на организмы. Взаимоотношения между 

организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологических 

факторов на живые организмы. Примеры симбиоза в природе. 

Основные понятия. Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. Абиотические, 

биотические и антропогенные факторы. Паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Экологическая ниша. 

 

Тема 2.2. СТРУКТУРА ЭКОСИСТЕМ (4/7 ч) 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Влияние человека на экосистемы. Искусственные сообщества — агроценозы. 

Демонстрация. Схема «Пространственная структура экосистемы (ярусность 

растительного сообщества)». Схемы и таблицы, демонстрирующие пищевые цепи и сети; 

экологические пирамиды; круговорот веществ и энергии в экосистеме. 

Лабораторные и практические работы 

- Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в экосистеме*. 

- Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности (в виде реферата, 

презентации, стендового доклада и пр.)**. 

- Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности. 

- Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). 

- Решение экологических задач. 

Экскурсия 

Естественные (лес, поле и др.) и искусственные (парк, сад, сквер школы, ферма и др.) 

экосистемы. 

Основные понятия. Экосистема, биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, 

консументы, редуценты. Пищевые цепи и сети. 

 

Тема 2.3. БИОСФЕРА — ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА (2/4 ч) 

Биосфера — глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В. И. 

Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. Биоло-

гический круговорот веществ (на примере круговорота воды и углерода). 

Демонстрация. Таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды в 

биосфере», «Круговорот углерода в биосфере». Наглядный материал, отражающий видовое 

разнообразие живых организмов биосферы. 

Основные понятия. Биосфера. Живое вещество, биогенное вещество, косное вещество, 

биокосное вещество. Биомасса Земли. 

Тема 2.4. БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК (2/4 ч) 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения в природ-

ной среде. Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов. 

Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие глобальные экологические проблемы и 

последствия деятельности человека в окружающей среде. Карты национальных парков, 

заповедников и заказников России. 

Лабораторные и практические работы 

- Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде. 

- Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения. 
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Основные понятия. Глобальные экологические проблемы. Охрана природы. 

Рациональное природопользование. Национальные парки, заповедники, заказники. Красная 

книга. 

Заключение (1/1 ч) 

Резервное время — 3/12 ч. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащийся должен: 

• характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

• выделять существенные признаки биологических объектов (экосистем, биосферы) и 

процессов (круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере); 

• обобщать и систематизировать представления об экосистемах как целостных 

биологических системах, о закономерностях, проявляющихся на данном уровне организации 

живого (круговороте веществ и превращениях энергии, динамики и устойчивости 

экосистем); 

• понимать содержание учения В. И. Вернадского о биосфере; 

• понимать необходимость реализации идеи устойчивого развития биосферы, ее охраны; 

• развивать общебиологические умения на экологическом содержании: наблюдать и 

выявлять приспособления у организмов, антропогенные изменения в экосистемах; 

• объяснять причины устойчивости и смены экосистем; 

• приводить доказательства (аргументацию) необходимости сохранения многообразия 

видов; 

• решать элементарные биологические задачи; составлять схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания); 

• выявлять антропогенные изменения в экосистемах своей местности; изменения в 

экосистемах на биологических моделях; 

• сравнивать биологические объекты (природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности) и формулировать выводы на основе сравнения; 

• обосновывать и соблюдать правила поведения в природной среде; 

• анализировать и оценивать последствия собственной деятельности в окружающей 

среде, глобальные экологические проблемы; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению экологических 

проблем; 

• уметь пользоваться биологической терминологией и символикой; 

• овладевать умениями и навыками постановки биологических экспериментов и учиться 

объяснять их результаты; 

• находить биологическую информацию в разных источниках; 

• анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных 

источников. 

 

 Тематическое планирование 10 класс 

№ 

п/п 

 

Название темы 

Количество 

часов 

Раздел 1.  Биология как      наука. Методы научного познания 3/5 

1. Краткая история развития биологии. Система биологических наук 1/2 

2. Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы 

познания живой природы 

2/3 

Раздел 2. Клетка 10/20 

3. История изучения клетки. Клеточная теория 1/2 
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4. Химический состав клетки 4/8 

5. Строения эукариотической и прокариотической клеток 3/6 

6. Реализация наследственной информации в клетке 1/2 

7. Вирусы 1/2 

Раздел 3. Организм 18/38 

8. Организм – единое целое. Многообразие живых организмов 1/1 

9. Обмен веществ и превращение энергии 2/4 

10. Размножение 4/9 

11. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) 2/4 

12. Наследственность и изменчивость 7/15 

13. Основы селекции.  Биотехнология 2/5 

Заключение 1/1 

ИТОГО 35/70 из них 

3/6 - резерв 

 

 

Тематическое планирование 11 класс 

№ 

п/п 

 

Название темы 

Количество 

часов 

Введение 1/1 

Раздел 1. Вид 19/36 

1. История эволюционных идей 4/7 

2. Современное эволюционное учение 8/16 

3. Происхождение жизни на Земле 3/6 

4. Происхождение человека 4/7 

Раздел 2. Экосистемы 11/20 

5

5. 

Экологические факторы 3/5 

6. Структура экосистем 4/7 

7. Биосфера – глобальная система 2/4 

8. Биосфера и человек 2/4 

Заключение 1\1 

ИТОГО 35/70 из них 

3/12 - резерв 

 

 

ПРОГРАММА СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

БИОЛОГИЯ. ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ. 10-11 классы. УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ 

Автор В. Б. Захаров 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках В. Б. Захарова, С. Г. 

Мамонтова, Н. И. Сонина и Е. Т. Захаровой «Биология. Общая биология. Углубленный 

уровень. 10 класс» и «Биология. Общая биология. Углубленный уровень. 11 класс». 

Программа составлена на основе фундаментального ядра содержания общего образования 

и требований к результатам обучения, предъявляемых ФГОС. 
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Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность 

его изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, 

развития, воспитания и социализации учащихся. Программа может использоваться в 

общеобразовательных учебных заведениях разного профиля. 

Программа включает пояснительную записку, в которой прописаны требования к 

личностным и метапредметным результатам обучения; содержание курса с перечнем 

разделов с указанием числа часов, отводимых на их изучение, и требованиями к предметным 

результатам обучения; примерное тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности школьников; рекомендации по оснащению учебного процесса. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа предназначена для изучения предмета «Общая биология» в школах, лицеях и 

гимназиях, специализированных на изучении биологических и химических дисциплин, и 

рассчитана на 3 (4) часа классных занятий и 2—4 часа факультативного изучения предмета в 

неделю. 

Программа углубленного курса включает в себя полностью программу 

общеобразовательной школы для 10—11 классов. В ней сохранены все разделы и темы, 

изучаемые в средней общеобразовательной школе, однако содержание каждого учебного 

блока расширено и углублено, увеличено и количество лабораторных работ, число 

демонстраций и экскурсий. 

Программой предусматривается изучение учащимися теоретических и прикладных основ 

общей биологии. В ней нашли отражение задачи, стоящие в настоящее время перед 

биологической наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей природы и 

здоровья человека. Особое внимание уделено экологическому воспитанию молодежи. 

В результате изучения предмета на углубленном уровне учащиеся должны приобрести: 

знания об особенностях жизни как формы существования и материи, роли 

физических и химических процессов в живых системах различного иерархического уровня 

организации; знать 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 термины, 

используемые в биологической и медицинской литературе; 

умения 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; работать с микроскопом и 

изготовлять простейшие препараты для микроскопических исследований; решать 

генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кривые на 

растительном и животном материале; работать с учебной и научно-популярной литературой, 

составлять план, конспект, реферат; владеть языком предмета; грамотно осуществлять поиск 

новой информации в литературе, интернет-ресурсах, адекватно оценивать новую 

информацию, формулировать собственное мнение и вопросы, требующие дальнейшего 

изучения. 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях учащихся, полученных 

при изучении биологических дисциплин в младших классах средней школы по специальным 
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программам, предусматривающим дальнейшее профильное образование, а также по 

общеобразовательным программам. Изучение предмета предусматривает и знания, 

приобретенные на уроках химии, физики, истории, физической и экономической географии. 

Сам предмет является базовым для ряда специальных дисциплин, изучаемых факультативно 

или иным образом в соответствии с профессиональной ориентацией того или иного учебного 

заведения. 

Для повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому 

использованию полученных знаний программой предусматривается лекционная форма обу-

чения для ряда тем, представленная наряду с освоением учебного материала на семинарских 

занятиях, а также выполнение ряда лабораторных работ и поисковой деятельности в 

интернет-ресурсах. 

Для углубления знаний и расширения кругозора учащихся рекомендуются экскурсии по 

разделам программы: «Основы генетики и селекции», «Многообразие форм живой 

природы», «Развитие жизни на Земле», «Взаимоотношения организма и среды обитания». С 

этой же целью предусмотрены демонстрации. 

В программе дается примерное распределение материала по разделам и темам (в часах). 

Рекомендуется проведение зачетных занятий в конце изучения материала, которые сочетают 

письменную тестовую и устную формы изложения материала. Кроме того, в конце каждого 

семестра (полугодия) необходимо проведение курсовых экзаменов по всем темам, 

изученным учащимися за истекшее время; в конце курса рекомендуется проведение 

выпускного экзамена по всему курсу общей биологии. 

Материал программы, предлагаемый для изучения в ознакомительном плане, заключен в 

квадратные скобки. 

В программе сформулированы основные понятия, требования к знаниям и умениям 

учащихся по каждому разделу. В конце каждого раздела обозначены межпредметные связи 

курса «Общая биология» с другими изучаемыми предметами, отражающие место биологии в 

системе научных дисциплин и позволяющие осуществить на практике интеграцию 

естественно-научного образования с целью формирования у учащихся целостной научной 

картины мира. 

В программе приведен список основной, дополнительной, популярной и специальной 

литературы, а также перечень учебно-наглядных пособий. 

Для преподавателей, ведущих обучение по настоящей программе, предложен перечень 

методической литературы к каждому разделу и некоторым важнейшим темам. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 

Личностными результатами углубленного изучения общей биологии в старшей 

школе являются: 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к биологии 

как к элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к обоснованному выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий и 

изобретений, к результатам обучения. 
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Метапредметными результатами углубленного изучения биологии в старшей школе 

являются: 

 приобретение и закрепление навыков эффективного получения и освоения учебного 

материала с использованием учебной литературы (учебников и пособий), на лекциях, 

семинарских и практических занятиях; 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

 понимание различий между альтернативными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки 

теоретических моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные 

вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения 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 умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Предметные результаты углубленного изучения общей биологии в старших классах 

школы представлены в содержании курса по темам. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ 

10 КЛАСС (3/4 ч в неделю, всего 105/140 ч, 

из них 3/3 ч — резервное время) 

Введение (1/1 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. 



 

576  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

 называть отдельные дисциплины, входящие в состав курса «Общая биология»; 

 характеризовать методы изучения биологических систем; 

 воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

 характеризовать целостность живой природы, взаимосвязи и взаимозависимость 

всех компонентов биосферы; 

 приводить примеры связей в живой природе; 

 объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от всеобщих законов 

природы. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

 уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

 обобщать полученные при изучении учебного материала сведения, представлять их в 

структурированном виде; 

 обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы на эмпирическом уровне. 

 

Ч а с т ь I. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ 

НА ЗЕМЛЕ   (12/18 ч) 

 

Раздел 1. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВОГО МИРА. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА 

ЖИВОЙ МАТЕРИИ (5/8 ч) 

 

Тема 1.1 УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВОЙ МАТЕРИИ (2/3 ч) 

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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

 называть компоненты биосферы, их состав; 

 характеризовать уровни организации живой материи; 

 воспроизводить перечень химических, биологических и других дисциплин, 

представители которых занимаются изучением процессов жизнедеятельности на 

различных уровнях организации. 

На уровне понимания: 

 характеризовать целостность живой природы, взаимосвязи и взаимозависимость 

всех компонентов биосферы; 

 приводить примеры взаимосвязей процессов, протекающих на разных уровнях 

организации; 

 объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от всеобщих 

физических и химических законов. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

 уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

 обобщать полученные при изучении учебного материала сведения, представлять их в 

структурированном виде; 
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 обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы на эмпирическом уровне. 

 

Тема 1.2 КРИТЕРИИ ЖИВЫХ СИСТЕМ (3/5 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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

 называть отдельные свойства живых систем; 

 воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

 характеризовать принципиальные отличия свойств живых систем от сходных 

процессов, происходящих в окружающей среде; 

 приводить примеры, отражающие сущность процессов метаболизма в живых 

организмах, биоценозах и биосфере в целом; 

 объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от глобальных 

источников энергии. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

 уметь соотносить биологические процессы с событиями, происходящими в неживой 

природе. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

 обобщать полученные при изучении учебного материала сведения, представлять их в 

структурированном виде; 

 обобщать наблюдаемые в природе биологические явления и процессы, сопоставляя 

их с событиями в неживой природе. 

 

Раздел 2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (7/10 ч) 

 

Тема 2.1 ИСТОРИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЖИЗНИ (2/3 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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

 называть отдельные гипотезы древних и средневековых ученых о возникновении и 

развитии жизни на Земле; 
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 характеризовать предпосылки возникновения жизни на Земле; 

 воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

 характеризовать целостность живой природы, взаимосвязи и взаимозависимость 

всех компонентов биосферы; 

 приводить примеры связей в живой природе; 

 объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от всеобщих законов 

природы. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

 уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

 обобщать полученные при изучения учебного материала сведения, представлять их в 

структурированном виде; 

 характеризовать материалистические представления о возникновении жизни на 

Земле и их справедливость. 

 

Тема 2.2 СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЖИЗНИ 

(2/3 ч) 

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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

 называть современные гипотезы о возникновении жизни (взгляды Э. Пфлюгера, Дж. 

Эллена); 

 характеризовать процессы элементной и молекулярной эволюции в космическом 

пространстве; 

 воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

 характеризовать условия среды на древней Земле: первичную атмосферу, литосферу 

и зарождающуюся гидросферу; 

 приводить примеры источников энергии на древней Земле; 

 объяснять механизм химической эволюции и небиологический синтез органических 

соединений, зависимость жизнедеятельности каждого организма от всеобщих законов 

природы; 

 объяснять теорию А. И. Опарина, опыты С. Миллера. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

 уметь соотносить биологические процессы с реакциями, воспроизводящими их в 

лабораторных условиях. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

 обобщать полученные при изучении учебного материала сведения, представлять их в 

структурированном виде; 

 оценивать адекватность модельных экспериментов для объяснения процесса 

возникновения живых систем из неживой материи. 

 

 Тема 2.3 ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРОТОБИОПОЛИМЕРОВ (1/1 ч) 
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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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

 называть современные гипотезы о возникновении жизни (взгляды Э. Пфлюгера, Дж. 

Эллена); 

 характеризовать термическую теорию С. Фокса; теорию адсорбции Дж. Бернала; 

 воспроизводить определения биологических понятий; 

 называть отдельные этапы доклеточной эволюции; 

 характеризовать коацерватные капли и их эволюцию; теории происхождения 

протобиополимеров; 

 воспроизводить определения биологических понятий и терминов. 

На уровне понимания: 

 характеризовать этапы эволюции протобионтов: появление катализаторов 

органической природы; 

 приводить примеры эволюции энергетических систем и метаболизма; 

 объяснять формирование внутренней среды организмов, возникновение 

генетического кода; 

 характеризовать гипотезу мира РНК. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

 уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

 обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их 

в структурированном виде; 

 давать аргументированную критику идеалистических представлений о сущности и 

возникновении жизни. 

 

Тема 2.4 ЭВОЛЮЦИЯ ПРОТОБИОНТОВ (1/1 ч) 

Возникновение энергетических систем: роль пирофосфата. Образование полимеров; 

значение неспецифической каталитической активности полипептидов. Совершенствование 

метаболических реакций. Роль энергии солнечного света; возникновение фотосинтеза. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

 называть отдельные этапы предбиологической эволюции; 

 характеризовать появление энергетических систем; 

 воспроизводить сущность гипотез возникновения биополимеров; 

 воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

 характеризовать теорию симбиогенеза в происхождении эукариотической клетки; 

 приводить примеры симбиотических связей в живой природе; 

 объяснять доказательства возникновения энергетических систем и биополимеров. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

 уметь соотносить черты организации коацерватов и клеточных форм. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 



 

580  

 обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их 

в структурированном виде. 

 

Тема 2.5 НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ (1/2 ч) 

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). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

 называть отдельные этапы биологической эволюции; 

 характеризовать строение про- и эукариотической клетки; 

 воспроизводить сущность гипотез возникновения многоклеточных; 

 воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

 характеризовать теорию симбиогенеза в происхождении эукариотической клетки; 

 приводить примеры симбиотических связей в живой природе; 

 объяснять доказательства теории симбиогенеза в происхождении эукариотической 

клетки; 

 демонстрировать возможность сравнения гипотез возникновения многоклеточных. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

 уметь соотносить черты организации многоклеточных и колониальных форм; 

 оценивать вклад представлений Э. Геккеля, И. И. Мечникова и А. В. Иванова в 

становление современных представлений о происхождении многоклеточных 

животных. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

 обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их 

в структурированном виде; 

 обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы в ходе индивидуального 

и исторического развития животных. 

 

Ч а с т ь I I. УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ (37/47 ч) 

    

     Раздел 3. ХИМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛЕТКИ (13/16 ч) 

 

Тема 3.1 НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ КЛЕТКИ 

(1/2 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 рганизма. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 
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 называть отдельные элементы, образующие молекулы живого вещества: 

макроэлементы, микроэлементы; их вклад в образование неорганических и 

органических молекул; 

 характеризовать неорганические молекулы живого вещества: вода (химические 

свойства и биологическая роль); соли неорганических кислот (их вклад в обеспечение 

процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза); 

 воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

 характеризовать осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление 

молекул в клетку; 

 характеризовать буферные системы клетки и организма; 

 приводить примеры роли воды в компартментализации, межмолекулярных 

взаимодействиях и теплорегуляции; 

 объяснять значение осмоса и осмотического давления для жизнедеятельности клетки; 

 объяснять значение буферных систем клетки и организма в обеспечении гомеостаза. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

 уметь объяснять биологическую роль воды как растворителя гидрофильных молекул; 

 характеризовать воду как среду протекания биохимических превращений; 

 объяснять роль воды в компартментализации и межмолекулярных взаимодействиях. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

 обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их 

в структурированном виде; 

 обобщать наблюдаемые биологические явления и выделять в них значение воды. 

 

Тема 3.2 ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ КЛЕТКИ 

(12/14 ч) 

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 

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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

 называть органические молекулы, входящие в состав клетки; 

 характеризовать биологические полимеры — белки; 
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 характеризовать структурную организацию белков: первичную, вторичную, 

третичную и четвертичную структуры; 

 описывать свойства и функции белков; 

 характеризовать углеводы в жизни растений, животных, грибов и микроорганизмов; 

 описывать роль жиров как основных компонентов клеточных мембран и источника 

энергии; 

 характеризовать нуклеиновые кислоты — ДНК и РНК; 

 воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

 характеризовать механизм биологического катализа с участием ферментов; 

 приводить примеры денатурации и ренатурации белков и значения этих процессов; 

 объяснять уровни структурной организации ДНК:структуру полинуклеотидных 

цепей, правило комплементарности, двойную спираль (Дж. Уотсон и Ф. Крик); 

 описывать генетический код и объяснять свойства кода; 

 характеризовать ген, его структуру и функции; гены, кодирующие РНК, мобильные 

генетические элементы. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

 уметь объяснять редупликацию ДНК, передачу наследственной информации из 

поколения в поколение; 

 соотносить структуру ДНК и строение белков, синтезируемых в клетке. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

 обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их 

в структурированном виде; 

 обобщать наблюдаемые биологические явления и выявлять их биологический смысл. 

 

 

Раздел 4. РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ.    

МЕТАБОЛИЗМ (8/11 ч) 

 

Тема 4.1. АНАБОЛИЗМ (6/7 ч) 

Совокупность реакций биологического синтеза — пластический обмен, или анаболизм. 

Регуляция активности генов прокариот; оперон: опероны индуцибелные и репрессибельные. 

Регуляция активности генов эукариот. Структурная часть гена. Регуляторная часть гена: 

промоторы, энхансеры и инсуляторы. Передача наследственной информации 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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

 называть реакции биологического синтеза, составляющие пластический обмен; 

 характеризовать оперон: опероны индуцибелные и репрессибельные; 

 воспроизводить определения гена; структурной и регуляторной части гена; 

 воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

 характеризовать регуляцию активности генов прокариот; 
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 характеризовать регуляторную часть гена эукариот:промоторы, энхансеры и 

инсуляторы; 

 характеризовать процессинг РНК; сплайсинг, альтернативный сплайсинг, 

биологический смысл и значение; 

 приводить примеры связей в живой природе; 

 объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от всеобщих законов 

природы; 

 описывать механизм обеспечения синтеза белка; трансляцию; ее сущность и 

механизм, стабильность иРНК и контроль экспрессии генов; 

 объяснять механизм реализации наследственной информации: биологический синтез 

белков и других органических молекул в клетке. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

 уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

 обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их 

в структурированном виде; 

 обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы на эмпирическом уровне. 

 

Тема 4.2 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН — КАТАБОЛИЗМ (1/2 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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

 описывать структуру и называть функции АТФ; 

 характеризовать анаэробное и аэробное расщепление органических молекул; 

 воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

 характеризовать полное кислородное окисление органических молекул; 

локализацию процессов энергетического обмена в митохондриях; 

 приводить примеры анаэробного и аэробного расщепления органических молекул; 

 объяснять понятие гомеостаза; 

 характеризовать принципы нервной и эндокринной регуляции процессов 

превращения веществ и энергии в клетке. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

 уметь соотносить процессы метаболизма со структурами, их осуществляющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

 обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их 

в структурированном виде; 

 обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы на эмпирическом уровне. 

 

Тема 4.3 АВТОТРОФНЫЙ ТИП ОБМЕНА (1/2 ч) 

Фотосинтез; световая фаза и особенности организации тилакоидов гран, энергетическая 

ценность. Темновая фаза фотосинтеза, процессы, в ней протекающие, использование 
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энергии. Типы фотосинтеза и источники водорода для образования органических молекул; 

реакции световой и темновой фазы фотосинтеза. Хемосинтез.- 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

 приводить отдельные реакции фотосинтеза; 

 характеризовать место протекания фотосинтетических реакций в клетке; 

 воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

 характеризовать световую фазу фотосинтеза и особенности организации тилакоидов 

гран; 

 характеризовать темновую фазу фотосинтеза и процессы, в ней протекающие; 

 приводить примеры типов фотосинтеза, при которых используются разные источники 

водорода для образования органических молекул; 

 объяснять зависимость реакций световой и темновой фаз фотосинтеза от уровня 

освещенности. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

 уметь соотносить процессы синтеза органических молекул и образования АТФ при 

фотосинтезе. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

 обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их 

в структурированном виде; 

 обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

 

Раздел 5. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ КЛЕТОК (16/20 ч) 

 

Тема 5.1 ПРОКАРИОТИЧЕСКАЯ КЛЕТКА (2/3 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.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

На уровне запоминания:  

 называть методы изучения клетки: световую и электронную микроскопию; 

биохимические и иммунологические методы;  

 характеризовать строение цитоплазмы бактериальной клетки; воспроизводить 

определения биологических понятий.  

На уровне понимания:  

 характеризовать генетический аппарат бактерий; особенности реализации 

наследственной информации; 

 характеризовать спорообразование и выделять его биологическое значение; 

приводить примеры бактерий;  

 выделять их значение в живой природе.  

 объяснять особенности жизнедеятельности бактерий. 

 На уровне применения в типичных ситуациях:  

 уметь соотносить автотрофные и гетеротрофные бактерии;  
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 различать аэробные и анаэробные микроорганизмы.  

На уровне применения в нестандартных ситуациях:  

 обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их 

в структурированном виде; 

 обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы.  

 

Тема 5.2 ЭУКАРИОТИЧЕСКАЯ КЛЕТКА (8/9 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 органоиды 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.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

На уровне запоминания:  

 называть принципы организации клеток эукариот;  

 характеризовать органеллы цитоплазмы, их структуру и функции;  

 характеризовать структуры клеточного ядра: ядерную оболочку, хроматин 

(гетерохроматин и эухроматин) и ядрышко; описывать кариотип; воспроизводить 

определения биологических понятий.  

На уровне понимания: 

 характеризовать явление дифференциальной активности генов; эухроматин; 

_приводить примеры диплоидного и гаплоидного набора хромосом различных видов 

живых организмов;  

 демонстрировать понимание понятия «гомологичные хромосомы»; объяснять 

структуру хромосом в различные периоды жизненного цикла клетки.  

На уровне применения в типичных ситуациях:  

 уметь соотносить структуру хроматина с его биологической активностью. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях:  

 обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их 

в структурированном виде;  

 обобщать наблюдаемые в клетке процессы. 

 

Тема 5.3.  ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ КЛЕТКИ. ДЕЛЕНИЕ КЛЕТОК (3/4 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 
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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.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания:  

 называть типы клеток в многоклеточном организме;  

 характеризовать митотический цикл: интерфазу — период подготовки клетки к 

делению, редупликацию ДНК; митоз;  

 характеризовать биологический смысл и биологическое значение митоза; 

 характеризовать запрограммированную клеточную гибель — апоптоз, знать его 

биологическое значение;  

 воспроизводить определения биологических понятий.  

На уровне понимания:  

 характеризовать дифференцировку клеток многоклеточного организма и ее 

механизмы; характеризовать редупликацию ДНК;  

 описывать механизмы удвоения ДНК;  

 характеризовать митоз, фазы митотического деления и преобразования хромосом в 

них; _характеризовать механизм образования веретена деления и расхождения 

дочерних хромосом в анафазе;  

 характеризовать регуляцию жизненного цикла клетки многоклеточного организма, 

факторы роста; 

 приводить примеры продолжительности митотического и жизненного цикла клеток 

многоклеточного организма;  

 объяснять процесс регенерации.  

На уровне применения в типичных ситуациях:  

 уметь соотносить клеточное размножение с процессами роста, физиологической и 

репаративной регенерации.  

На уровне применения в нестандартных ситуациях:  

 обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их 

в структурированном виде;  

 обобщать знания о нарушении интенсивности клеточного размножения и 

заболеваниях человека и животных.  

 

Тема 5.4 ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ КЛЕТОК (1/1 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.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

На уровне запоминания:  

 называть отдельные компоненты растительных клеток, отличающие их от клеток 

животных и грибов;  

 характеризовать особенности строения клеток грибов; 

 воспроизводить определения биологических понятий.  

На уровне понимания:  

 характеризовать виды пластид; их структуру и функциональные особенности;  

 приводить примеры связей растений с представителями других царств в живой 

природе;  
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 объяснять зависимость жизнедеятельности растительного организма от факторов 

среды обитания.  

На уровне применения в типичных ситуациях:  

 уметь соотносить в метаболизме клеток растений реакции анаболизма и катаболизма.  

На уровне применения в нестандартных ситуациях:  

 обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их 

в структурированном виде;  

 обобщать наблюдаемые биологические явления в растительных клетках и процессы 

на эмпирическом уровне. 

 

Тема 5.5 КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ СТРОЕНИЯ ОРГАНИЗМОВ (1/1 ч)  

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.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

На уровне запоминания:  

 называть отдельные положения клеточной теории;  

 характеризовать историю развития клеточной теории; работы М. Шлейдена, Т. 

Шванна, Р. Броуна, Р. Вирхова и других ученых;  

 воспроизводить определения биологических понятий.  

На уровне понимания:  

 характеризовать значение клеточной теории для развития биологии;  

 приводить примеры использования клеточной теории;  

 объяснять современное состояние клеточной теории строения организмов.  

На уровне применения в типичных ситуациях: 

 уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими.  

На уровне применения в нестандартных ситуациях:  

 обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их 

в структурированном виде;  

 обобщать наблюдаемые биологические явления с позиций клеточной теории 

строения организмов.  

 

Тема 5.6 НЕКЛЕТОЧНАЯ ФОРМА ЖИЗНИ. ВИРУСЫ (1/2 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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  
На уровне запоминания:  

 называть заболевания животных и растений, вызываемые вирусами; 

 характеризовать заболевания животных и растений, вызываемые вирусами; 

 воспроизводить определения биологических понятий.  

На уровне понимания: 

 характеризовать вирусы как внутриклеточных паразитов на генетическом уровне; 

 приводить примеры вертикального и горизонтального типа передачи вирусов; 

 объяснять механизмы развития у человека гепатита и СПИДа;  
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 объяснять процессы происхождения вирусов.  

На уровне применения в типичных ситуациях:  

 уметь обосновать меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях:  

 обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их 

в структурированном виде;  

 обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы на эмпирическом уровне.  

 

Часть III.  РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (27/34 ч) 

 

Раздел 6 РАЗМНОЖЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ (7/10 ч) 

 

Тема 6.1 БЕСПОЛОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ (1/2 ч)  

Формы бесполого размножения: митотическое деление клеток одноклеточных; 

спорообразование, почкование у одноклеточных и многоклеточных организмов; 

вегетативное размножение. Биологический смысл и эволюционное значение бесполого 

размножения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

На уровне запоминания:  

 называть формы бесполого размножения; 

 характеризовать митотическое деление клеток одноклеточных; спорообразование, 

почкование у одноклеточных и многоклеточных организмов; вегетативное 

размножение; _воспроизводить определения биологических понятий.  

На уровне понимания:  

 характеризовать биологический смысл и эволюционное значение бесполого 

размножения;  

 приводить примеры бесполого размножения животных и растений.  

На уровне применения в типичных ситуациях: 

 уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими.  

На уровне применения в нестандартных ситуациях:  

 обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их 

в структурированном виде;  

 обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы.  

 

Тема 6.2 ПОЛОВОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ (6/8 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.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

На уровне запоминания:  

 называть периоды образования половых клеток; характеризовать половое 

размножение растений и животных; 

 характеризовать осеменение и оплодотворение;  

 воспроизводить определения биологических понятий.  
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На уровне понимания:  

 характеризовать гаметогенез; период созревания — мейоз;  

 приводить примеры связей в живой природе; объяснять процессы, происходящие в 

профазе-1: конъюгацию, кроссинговер; объяснять биологическое значение и 

биологический смысл мейоза;  

 характеризовать наружное и внутреннее оплодотворение; 

 характеризовать партеногенез; характеризовать период формирования половых 

клеток, его сущность и особенности течения.  

На уровне применения в типичных ситуациях:  

 уметь соотносить особенности сперматогенеза и овогенеза с функциями яйцеклеток и 

сперматозоидов; 

 уметь выделять эволюционное значение полового размножения.  

На уровне применения в нестандартных ситуациях:  

 обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их 

в структурированном виде;  

 обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы.  

 

Раздел 7. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ 

(ОНТОГЕНЕЗ) (20/24 ч) 

 

Тема 7.1 КРАТКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ (1/1 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.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

На уровне запоминания:  

 называть ученых, внесших вклад в развитие представлений об индивидуальном 

развитии;  

 характеризовать учение о зародышевых листках;  

 воспроизводить определения биологических понятий.  

На уровне понимания:  

 характеризовать принципы развития беспозвоночных и позвоночных животных; 

 характеризовать современные представления о зародышевых листках; 

 приводить примеры производных зародышевых листков у позвоночных животных.  

На уровне применения в типичных ситуациях: 

 уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими.  

На уровне применения в нестандартных ситуациях:  

 обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их 

в структурированном виде;  

 обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы.  

 

Тема 7.2 ЭМБРИОНАЛЬНЫЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ (10/12 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 



 

590  

индукция. Генетический контроль развития. Роль нервной и эндокринной систем в 

обеспечении эмбрионального развития организмов.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

На уровне запоминания: 

 называть типы яйцеклеток, полярность;  

 характеризовать распределение желтка и генетических детерминант;  

 характеризовать периодизацию онтогенеза; общие закономерности его этапов; 

_воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания:  

 характеризовать основные закономерности дробления; тотипотентность 

бластомеров; образование однослойного зародыша — бластулы;  

 характеризовать гаструляцию; закономерности образования двуслойного зародыша 

— гаструлы;  

 характеризовать первичный органогенез (нейруляция) и дальнейшую 

дифференцировку тканей, органов и систем;  

 объяснять регуляцию эмбрионального развития; детерминацию и эмбриональную 

индукцию;  

 объяснять механизмы генетического контроля развития;  

 приводить примеры эмбрионального развития различных животных.  

На уровне применения в типичных ситуациях: 

 уметь соотносить роль нервной и эндокринной систем в обеспечении эмбрионального 

развития организмов;  

 характеризовать гомологию зародышевых листков.  

На уровне применения в нестандартных ситуациях:  

 обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их 

в структурированном виде; обобщать наблюдаемые биологические явления и 

процессы.  

 

Тема 7.3 ПОСТЭМБРИОНАЛЬНЫЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ (2/3 ч)  

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.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

На уровне запоминания:  

 называть отдельные этапы постэмбрионального развития при прямом и непрямом 

развитии;  

 характеризовать непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз; 

_воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания:  

 характеризовать закономерности постэмбрионального периода развития;  

 приводить примеры развития с метаморфозом;  

 объяснять биологический смысл развития с метаморфозом.  

На уровне применения в типичных ситуациях:  

 уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими.  

На уровне применения в нестандартных ситуациях:  
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 обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их 

в структурированном виде; обобщать наблюдаемые биологические явления и 

процессы.  

 

Тема 7.4 ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОНТОГЕНЕЗА (1/1 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).  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

На уровне запоминания:  

 формулировать закон зародышевого сходства и биогенетический закон;  

 характеризовать сходство зародышей и эмбриональную дивергенцию признаков; 

_воспроизводить определения биологических понятий. 

 На уровне понимания: 

 характеризовать целостность онтогенеза;  

 приводить примеры консервативности ранних стадий эмбрионального развития; _ 

 объяснять возникновение изменений в онтогенезе как преобразование стадий 

развития;  

 объяснять полное выпадение предковых признаков в процессе развития организма. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

 уметь объяснять возникновение изменений в эмбриональном периоде как основу 

преобразований онтогенеза в целом.  

На уровне применения в нестандартных ситуациях:  

 обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их 

в структурированном виде;  

 обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы.  

 

Тема 7.5 РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМА И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА (4/5 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).  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 На уровне запоминания: 

 называть отдельные факторы окружающей среды, негативно влияющие на развитие;  

 характеризовать критические периоды развития; воспроизводить определения 

биологических понятий.  

На уровне понимания:  

 характеризовать влияние изменений гомеостаза организма матери на развитие плода;  

 приводить примеры влияния токсических веществ (табачного дыма, алкоголя, 

наркотиков и т. д.) на ход эмбрионального и постэмбрионального периодов развития;  

 объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от условий 

окружающей среды.  

На уровне применения в типичных ситуациях:  

 уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими.  

На уровне применения в нестандартных ситуациях:  
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 обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их 

в структурированном виде;  

 обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы на эмпирическом уровне. 

 

Тема 7.6 РЕГЕНЕРАЦИЯ (2/2 ч)  

Понятие о регенерации; внутриклеточная, клеточная, тканевая и органная регенерация. 

Физиологическая и репаративная регенерация. Эволюция способности к регенерации у 

позвоночных животных.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

На уровне запоминания: 

 называть формы регенерации;  

 характеризовать методы изучения регенерации биологических систем;  

 воспроизводить определения биологических понятий.  

На уровне понимания:  

 характеризовать внутриклеточную, клеточную, тканевую и органную регенерацию;  

 приводить примеры регенерации у различных представителей животного и 

растительного мира; 

 объяснять эволюцию способности к регенерации у позвоночных животных.  

На уровне применения в типичных ситуациях:  

 уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими.  

На уровне применения в нестандартных ситуациях:  

 обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их 

в структурированном виде; обобщать наблюдаемые биологические явления и 

процессы на эмпирическом уровне.  

 

Часть IV. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ (25/37 ч) 

 

Раздел 8. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ГЕНЕТИКИ (2/2 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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

На уровне запоминания: 

 называть основные понятия генетики;  

 характеризовать представления древних о родстве и характере передачи признаков 

из поколения в поколение; 

 характеризовать взгляды средневековых ученых на процессы наследования 

признаков; воспроизводить определения биологических понятий.  

На уровне понимания:  

 характеризовать основные понятия генетики: признаки и свойства; гены, аллельные 

гены; гомозиготные и гетерозиготные организмы;  

 характеризовать генотип как систему взаимодействующих генов организма; 

генофонд;  

 характеризовать фенотип организма как результат взаимодействия генотипа и 

факторов окружающей среды;  

 приводить примеры доминантных и рецессивных признаков;  

 объяснять зависимость проявления каждого гена от генотипической среды.  

На уровне применения в типичных ситуациях:  
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 уметь соотносить ген и признак.  

На уровне применения в нестандартных ситуациях:  

 обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их 

в структурированном виде;  

 обобщать явления наследования признаков родителей.  

 

Раздел 9. ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ (12/18 ч) 

 

Тема 9.1 ГИБРИДОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ 

ПРИЗНАКОВ Г. МЕНДЕЛЯ (1/2 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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

На уровне запоминания:  

 называть методы изучения наследственности и изменчивости;  

 характеризовать понятия «чистая линия»: «порода», «сорт»;  

 воспроизводить определения биологических понятий.  

На уровне понимания: 

 характеризовать принципы и характеристику гибридологического метода; 

 характеризовать возможности гибридологического метода; 

 приводить примеры использования гибридологического метода;  

 объяснять значение методов генетического анализа для селекционной практики и 

медицины.  

На уровне применения в типичных ситуациях: 

 уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими.  

На уровне применения в нестандартных ситуациях:  

 обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их 

в структурированном виде;  

 обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы на эмпирическом уровне.  

 

Тема 9.2 ЗАКОНЫ МЕНДЕЛЯ (4/6 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.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

На уровне запоминания:  

 называть закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем;  

 характеризовать моногибридное скрещивание; объяснять второй закон Менделя — 

закон расщепления; 

 объяснять третий закон Менделя — закон независимого комбинирования; 

 воспроизводить определения биологических понятий.  

На уровне понимания:  

 характеризовать закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование;  

 приводить примеры моногибридного и дигибридного скрещивания;  

 объяснять явление множественного аллелизма;  
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 приводить примеры множественного аллелизма в природных и человеческих 

популяциях;  

 характеризовать анализирующее скрещивание.  

На уровне применения в типичных ситуациях: 

 уметь соотносить наследование признаков с законами Менделя.  

На уровне применения в нестандартных ситуациях:  

 обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их 

в структурированном виде;  

 обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы на эмпирическом уровне.  

 

Тема 9.3 ХРОМОСОМНАЯ ТЕОРИЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ. СЦЕПЛЕННОЕ 

НАСЛЕДОВАНИЕ ГЕНОВ (2/3 ч)  

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное 

наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов; расстояние 

между генами; генетические карты хромосом.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

На уровне запоминания:  

 называть положения хромосомной теории наследственности; 

 характеризовать группы сцепления генов; воспроизводить определения 

биологических понятий.  

На уровне понимания: 

 характеризовать сцепленное наследование признаков; 

 приводить примеры сцепленного наследования генов;  

 объяснять полное и неполное сцепление генов;  

 давать оценку расстояния между генами;  

 сравнивать наследование сцепленных и не сцепленных генов. 

На уровне применения в типичных ситуациях 

 уметь объяснять характер наследования генов, расположенных в одной хромосоме.  

На уровне применения в нестандартных ситуациях:  

 обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их 

в структурированном виде;  

 обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы на эмпирическом уровне.  

 

Тема 9.4 ГЕНЕТИКА ПОЛА. НАСЛЕДОВАНИЕ ПРИЗНАКОВ, СЦЕПЛЕННЫХ 

С ПОЛОМ (1/1 ч)  

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.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

На уровне запоминания: 

 объяснять механизм генетического определения пола;  

 называть причины развития пола;  

 характеризовать генетическую структуру половых хромосом;  

 воспроизводить определения биологических понятий.  

На уровне понимания:  

 характеризовать гомогаметный и гетерогаметный пол;  
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 приводить примеры хромосомного определения пола у различных животных и 

растений;  

 объяснять необходимость мер профилактики наследственных заболеваний человека. 

 На уровне применения в типичных ситуациях:  

 уметь составлять генетические карты хромосом человека.  

На уровне применения в нестандартных ситуациях:  

 обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их 

в структурированном виде;  

 обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

 

 

Тема 9.5 ГЕНОТИП КАК ЦЕЛОСТНАЯ СИСТЕМА. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ГЕНОВ (4/6 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 пенетрантность гена. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

 называть отдельные формы взаимодействия генов; 

 характеризовать формы взаимодействия аллельных генов; 

 воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

 характеризовать механизмы взаимодействия аллельных генов; 

 приводить примеры доминирования, неполного доминирования, кодоминирования и 

сверхдоминирования; 

 характеризовать механизмы взаимодействия неаллельных генов; 

 приводить примеры комплементарности, эпистаза и полимерии; 

 объяснять явление плейотропии и зависимость плейотропного действия гена от 

времени начала его экспрессии в онтогенезе; 

 характеризовать явления экспрессивности и пенетрантности гена. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

 уметь характеризовать генотип как целостную систему взаимодействующих генов 

организма. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

 обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их 

в структурированном виде; 

 обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

 

Раздел 10. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЧИВОСТИ (6/9 ч) 

 

Тема 10.1 НАСЛЕДСТВЕННАЯ (ГЕНОТИПИЧЕСКАЯ) ИЗМЕНЧИВОСТЬ (4/5 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 
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гомологичных хромосом в первом и дочерних хромосом во втором делении мейоза, 

оплодотворение). Эволюционное значение комбинативной изменчивости.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания:  

 называть основные формы изменчивости;  

 характеризовать генотипическую изменчивость: мутации и новые комбинации; 

 воспроизводить определения биологических понятий.  

На уровне понимания:  

 характеризовать мутации: генные, хромосомные и геномные мутации;  

 объяснять причины и частоту мутаций;  

 анализировать свойства соматических и генеративных мутаций; нейтральные 

мутации;  

 объяснять уровни возникновения различных комбинаций генов и их роль в создании 

генетического разнообразия в пределах вида;  

 приводить примеры мутаций и комбинативной изменчивости у человека.  

На уровне применения в типичных ситуациях:  

 уметь объяснять эволюционную роль мутаций;  

 уметь объяснять значение мутаций для практики сельского хозяйства и 

биотехнологии. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях:  

 обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их 

в структурированном виде;  

 _обобщать сведения о мутагенных факторах и влиянии их на здоровье человека.  

 

Тема 10.2 ЗАВИСИМОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ГЕНОВ ОТ УСЛОВИЙ ВНЕШНЕЙ  

СРЕДЫ (ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ) (2/4 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.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

На уровне запоминания:  

 называть причины появления модификаций;  

 характеризовать фенотипическую, или модификационную, изменчивость; 

_воспроизводить определения биологических понятий.  

На уровне понимания:  

 характеризовать роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и 

свойств;  

 приводить примеры фенотипической изменчивости у растений, животных, в том 

числе и у человека; 

 объяснять причины направленности, группового характера и ненаследуемости 

модификаций;  

 характеризовать статистические закономерности модификационной изменчивости;  

 объяснять зависимость фенотипической изменчивости от генотипа;  

 характеризовать управление доминированием.  

На уровне применения в типичных ситуациях:  

 уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими;  

 уметь строить индивидуальные и групповые нормы реакции. 
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На уровне применения в нестандартных ситуациях:  

 обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их 

в структурированном виде; обобщать наблюдаемые биологические явления и 

процессы.  

 

Раздел 11. ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ (5/8 ч)  

 

Тема 11.1 СОЗДАНИЕ ПОРОД ЖИВОТНЫХ И СОРТОВ РАСТЕНИЙ (1/2 ч)  

Создание пород животных и сортов растений. Разнообразие и продуктивность 

культурных растений. Центры происхождения и многообразия культурных растений. Закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

На уровне запоминания:  

 называть породы домашних животных и сорта культурных растений, а также их 

диких предков;  

 характеризовать разнообразие и продуктивность культурных растений; 

воспроизводить определения биологических понятий.  

На уровне понимания:  

 характеризовать центры происхождения и многообразия культурных растений;  

 приводить примеры флоры и фауны отдельных центров происхождения и 

многообразия культурных растений; 

 характеризовать закон гомологических рядов в наследственной изменчивости;  

 объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от всеобщих законов 

природы.  

На уровне применения в типичных ситуациях:  

 уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими.  

На уровне применения в нестандартных ситуациях:  

 обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их 

в структурированном виде;  

 обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

 

Тема 11.2 МЕТОДЫ СЕЛЕКЦИИ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ (1/1 ч)  

Методы селекции растений и животных: отбор и гибридизация; формы отбора 

(индивидуальный и массовый). Отдаленная гибридизация; явление гетерозиса. 

Искусственный мутагенез.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

На уровне запоминания:  

 называть методы селекции растений и животных;  

 характеризовать главные методы селекции: отбор и гибридизацию;  

 воспроизводить определения биологических понятий.  

На уровне понимания:  

 характеризовать отдаленную гибридизацию; явление гетерозиса;  

 выявлять генетические основы гетерозиса; приводить примеры гибридизации и 

отбора в селекции животных и растений;  

 объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от генотипа и 

факторов окружающей среды.  

На уровне применения в типичных ситуациях: 

 уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими.  

На уровне применения в нестандартных ситуациях:  
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 обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их 

в структурированном виде;  

 обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы.  

 

Тема 11.3 СЕЛЕКЦИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ (1/1 ч)  

Селекция микроорганизмов. Биотехнология и генетическая инженерия. Селекция 

микроорганизмов для пищевой промышленности; получение лекарственных препаратов, 

биологических регуляторов, аминокислот.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

На уровне запоминания:  

 называть особенности строения и жизнедеятельности микроорганизмов; 

 характеризовать методы и задачи селекции микроорганизмов; воспроизводить 

определения биологических понятий.  

На уровне понимания:  

 характеризовать методы биотехнологии и генетической инженерии в селекции 

микроорганизмов;  

 приводить примеры из селекционной практики;  

 объяснять значение селекции микроорганизмов для пищевой промышленности; 

_получения лекарственных препаратов, биологических регуляторов, аминокислот.  

На уровне применения в типичных ситуациях:  

 уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими.  

На уровне применения в нестандартных ситуациях:  

 обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их 

в структурированном виде;  

 обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы.  

 

Тема 11.4 ДОСТИЖЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

СЕЛЕКЦИИ (2/4 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.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

На уровне запоминания:  

 называть достижения и основные направления современной селекции;  

 характеризовать клонирование как метод современной селекционной практики; 

воспроизводить определения биологических понятий.  

На уровне понимания:  

 характеризовать репродуктивное и терапевтическое клонирование; 

 приводить примеры клонирования; характеризовать дедифференциацию 

соматических ядер в реконструированных клетках;  

 объяснять методы и механизмы генетической инженерии.  

На уровне применения в типичных ситуациях:  

 уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими;  

 уметь выделять значение селекции для развития сельскохозяйственного 

производства, медицинской, микробиологической и других отраслей 

промышленности. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях:  



 

599  

 обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их 

в структурированном виде;  

 обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы.  

Резервное время — 3/3 ч. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Название темы 

Количество часов 

 Введение  1/1  

Раздел 1. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВОГО МИРА. 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЖИВОЙ МАТЕРИИ  

5/8 

1. Уровни организации живой материи  2/3 

2. Критерии живых систем  3/5 

Раздел 2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ  7/10 

3. История представлений о возникновении жизни  2/3 

4. Современные представления о возникновении жизни  2/3 

5. Теории происхождения протобиополимеров 1/1 

6. Эволюция протобионтов  1/1 

7. Начальные этапы биологической эволюции 1/2 

Раздел 3. ХИМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛЕТКИ  13/16 

8. Неорганические вещества, входящие в состав клетки 1/2 

9. Органические вещества, входящие в состав клетки  12/14 

Раздел 4. РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ 

ИНФОРМАЦИИ. МЕТАБОЛИЗМ (8/11 ч) 

8/11 

10. Анаболизм  6/7 

11. Энергетический обмен — катаболизм  1/2 

12. Автотрофный тип обмена  1/2 

Раздел 5. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ КЛЕТОК  16/20 

14. Прокариотическая клетка  2/3 

15. Эукариотическая клетка  8/9 

16. Жизненный цикл клетки. Деление клеток 3/4 

17. Особенности строения растительных клеток 1/1 

18 Клеточная теория строения организмов  1/1 

19. Неклеточная форма жизни. Вирусы  1/2 

Раздел 6. РАЗМНОЖЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ  7/10 

1

8. 

Бесполое размножение растений и животных 1/2 

19. Половое размножение  6/8 

Раздел 7. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ 

(ОНТОГЕНЕЗ)  

20/24  

20. Краткие исторические сведения  1/1 

21. Эмбриональный период развития  10/12 

22. Постэмбриональный период развития  2/3 

23. Общие закономерности онтогенеза  1/1 

24. Развитие организма и окружающая среда  4/5 

25. Регенерация  2/2 

РАЗДЕЛ 8. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ГЕНЕТИКИ  2/2 
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РАЗДЕЛ 9. ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ 

ПРИЗНАКОВ  

12/18 

2

26. 

Гибридологический метод изучения наследования признаков 

г. Менделя  

1/2 

2

27. 

Законы Менделя  4/6 

2

28. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное 

наследование генов  

2/3 

2

29. 

Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с 

полом  

1/1 

3

30. 

Генотип как целостная система. Взаимодействие генов 4/6 

Раздел 10. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЧИВОСТИ  6/9 

3

31. 

Наследственная (генотипическая) изменчивость  4/5 

3

32. 

Зависимость проявления генов от условий внешней среды 

(фенотипическая изменчивость)  

2/4 

Раздел 11. ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ  5/8 

3

33. 

Методы селекции животных и растений  1/1 

3

34. 

Селекция микроорганизмов  1/1 

3

35. 

Достижения и основные направления Современной селекции  2/4 

Резерв 3/3 

ИТОГО 105/140 

 

11 КЛАСС (3/4 ч в неделю, всего 105/140 ч, 

из них 4/3 ч — резервное время) 

Ч а с т ь  I. УЧЕНИЕ ОБ ЭВОЛЮЦИИ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА 

(49/64 ч) 

 

Раздел 1. ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ. 

ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ (26/33 ч) 

 

Тема 1.1. ИСТОРИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О РАЗВИТИИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 

(3/6 ч) 

Умозрительные концепции Античности: Пифагора, Эмпедокла, Демокрита, Гиппократа 

и др. Креационизм. Господство в науке представлений об «изначальной целесообразности» и 

неизменности живой природы. Великие географические открытия. Развитие биологии в 

додарвиновский период. Работы К. Линнея по систематике растений и животных; принципы 

линнеевской систематики. Тру ды Ж. Кювье и Ж. де Сент-Илера. Эволюционная теория Ж.- 

Б. Ламарка. Первые русские эволюционисты. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

 называть умозрительные концепции Античности, отражающие представления древних 

о возникновении и развитии жизни; 

 характеризовать представления об «изначальной целесообразности» и неизменности 
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живой природы; 

 характеризовать работы К. Линнея по систематике растений и животных; принципы 

линнеевской систематики; 

 воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

 описывать великие географические открытия; 

 характеризовать развитие биологии в додарвиновский период; 

 приводить примеры целостности живой природы, взаимосвязи и взаимозависимости 

всех компонентов биосферы; 

 объяснять труды Ж. Кювье и Ж. де Сент-Илера; вклад первых русских эволюционистов 

в развитие эволюционных представлений; 

 объяснять положения и законы эволюционной теории Ж.-Б. Ламарка; 

 объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от всеобщих законов 

природы. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

 уметь соотносить биологические процессы со взглядами и теориями, представленными 

в параграфе. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

 обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

 обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы на эмпирическом уровне. 

 

Тема 1.2. ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЕОРИИ Ч. ДАРВИНА (2/2 ч) 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных 

наук (цитология, эмбриология, физика, химия, геология, описательные ботаника и зоология, 

сравнительная анатомия позвоночных, палеонтология и др.); экспедиционный материал Ч. 

Дарвина. 

     ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

 называть отдельные предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина; 

 характеризовать достижения в области естественных наук в дарвиновский период 

(цитология, эмбриология, физика, химия, геология, описательные ботаника и зоология и др.); 

 характеризовать экспедиционный материал Ч. Дарвина как естественно-научную 

предпосылку эволюционной теории; 

 воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

 характеризовать достижения сравнительной анатомии позвоночных и палеонтологии в 

формировании эволюционных представлений; 

 приводить примеры, свидетельствующие в пользу развития живой природы; 

 объяснять значение для развития эволюционных представлений достижений в области 

естественных наук; 

 характеризовать значение экспедиционного материала Ч. Дарвина в качестве 

предпосылок и доказательств эволюции жизни на Земле. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

 уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

 обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

 обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

 

Тема 1.3. ЭВОЛЮЦИОННАЯ ТЕОРИЯ Ч. ДАРВИНА (8/10 ч) 
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Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. Формы искусственного отбора: 

методический и бессознательный отбор. Коррелятивная изменчивость. Учение Ч. Дарвина о 

естественном отборе. Всеобщая индивидуальная изменчивость, избыточная численность 

потомства и ограниченность ресурсов. Борьба за существование: внутривидовая, межвидовая 

и борьба с абиотическими факторами; естественный отбор. Образование новых видов. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

 называть формы искусственного отбора; 

 характеризовать учение Ч. Дарвина об искусственном отборе; 

 описывать методический и бессознательный отбор; 

 воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

 объяснять всеобщую индивидуальную изменчивость, избыточную численность 

потомства и ограниченность ресурсов как непременные условия неизбежности борьбы за су-

ществование; 

 характеризовать борьбу за существование в живой природе и ее причины; 

 приводить примеры и объяснять механизмы внутривидовой, межвидовой борьбы за 

существование и взаимодействие с абиотическими факторами; 

 характеризовать учение Ч. Дарвина о естественном отборе; 

 характеризовать естественный отбор как выживание в процессе борьбы за 

существование наиболее приспособленных организмов; 

 объяснять представления Ч. Дарвина об образовании новых видов; 

 объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от законов развития 

живой природы. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

 уметь соотносить естественный отбор и образование новых видов в представлениях Ч. 

Дарвина. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

 обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

 обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

 

Тема 1.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МЕХАНИЗМАХ И 

ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ ЭВОЛЮЦИИ. МИКРОЭВОЛЮЦИЯ (13/15 ч) 

Вид — элементарная эволюционная единица; критерии и генетическая целостность. 

Популяционная структура вида; географическая и экологическая изоляция, ограниченность 

радиуса индивидуальной активности. Формирование синтетической теории эволюции. 

Генетика и эволюционная теория. Популяция — элементарная эволюционная единица. 

Генофонд популяций. Идеальные и реальные популяции (закон Харди — Вайнберга). 

Генетические процессы в популяциях. Резерв наследственной изменчивости популяций. 

Формы естественного отбора. Формы естественного отбора: движущий, стабилизирующий и 

разрывающий. Половой отбор. Приспособленность организмов к среде обитания как 

результат действия естественного отбора. Приспособительные особенности строения, 

окраски тела и поведения животных. Забота о потомстве. Относительный характер 

приспособленности организмов. Микроэволюция. Современные представления о 

видообразовании (С. С. Четвериков, И. И. Шмальгаузен). Пути и скорость видообразования; 

географическое (аллопатрическое) и экологическое (симпатрическое) видообразование. 

Эволюционная роль модификаций; физиологические адаптации. Темпы эволюции. 

     ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

 называть и характеризовать отдельные критерии вида и его генетическую изоляцию 
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от других видов; 

 характеризовать современные представления о видообразовании (С. С.Четвериков, И. 

И. Шмальгаузен); 

 характеризовать популяционную структуру вида; 

 описывать географическую и экологическую изоляцию, ограниченность радиуса 

индивидуальной активности как факторы, обусловливающие разделения вида на отдельные 

популяции; 

 характеризовать мутации как материал для естественного отбора; 

 объяснять понятие «генофонд популяций»; 

 представлять идеальные и реальные популяции (закон Харди — Вайнберга); 

 характеризовать генетические процессы в популяциях, вызывающие случайные 

изменения частот аллелей в их генофондах; 

 характеризовать формы естественного отбора; половой отбор; 

 воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

 характеризовать формы естественного отбора: движущий, стабилизирующий и 

разрывающий; их связь с факторами окружающей среды; 

 оценивать значение полового отбора в эволюции; 

 приводить примеры эволюционной роли мутаций; 

 обосновывать приспособительное значение особенностей строения, окраски тела и 

поведения животных; 

 объяснять пути и скорость видообразования; 

 характеризовать географическое (аллопатрическое) и экологическое (симпатрическое) 

видообразование. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

 уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими; 

 уметь соотносить темпы эволюции с абсолютным временем и количеством поколений. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

 обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

 обобщать полученные сведения об эволюционной роли модификаций; 

физиологические адаптации; 

 характеризовать заботу о потомстве как важнейший фактор эволюции; 

 обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

 

Раздел 2. МАКРОЭВОЛЮЦИЯ. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ (23/31 ч) 

 

Тема 2.1. ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ (11/15 ч) 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. 

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное 

усложнение организации. 

     ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

 называть главные направления эволюционного процесса; 

 характеризовать биологический прогресс и биологический регресс (А. Н. Северцов); 

 воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

 характеризовать пути достижения биологического прогресса: арогенез, алогенез и 

катогенез; 
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 приводить примеры арогенеза, алогенеза и катогенеза в живой природе; 

 объяснять результаты эволюции: многообразие видов, органическую целесообразность, 

постепенное усложнение организации. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

 уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

 обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

 обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

 

Тема 2.2. ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА (12/16 ч) 

Макроэволюция. Арогенез; сущность ароморфных изменений и их роль в эволюции. 

Возникновение крупных систематических групп живых организмов. Аллогенез и 

прогрессивное приспособление к определенным условиям существования. Катогенез как 

форма достижения биологического процветания групп организмов. Основные законо-

мерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм; правила эволюции групп 

организмов. Значение работ А. Н. Северцова. 

     ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

• называть пути достижения биологического прогресса; 

 характеризовать сущность ароморфных изменений и их роль в эволюции; 

 воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

 характеризовать целостность живой природы, взаимосвязи и взаимозависимость всех 

компонентов биосферы; 

 приводить примеры возникновения крупных систематических групп живых организмов 

на пути арогенеза; 

 характеризовать аллогенез и прогрессивное приспособление к определенным 

условиям существования; 

 характеризовать катогенез как форму достижения биологического процветания групп 

организмов; 

 характеризовать основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, 

параллелизм; 

 характеризовать правила эволюции групп организмов, отмечая значение работ А. Н. 

Северцова; 

 объяснять соотношение главных направлений эволюции в процессе исторического 

развития живой природы. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

 уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

 обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

 обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

 

Ч а с т ь  I I .  РАЗВИТИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (21/31 ч) 

 

Раздел 3. РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (11/19 ч) 

 

Тема 3.1. РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ В АРХЕЙСКОЙ И ПРОТЕРОЗОЙСКОЙ ЭРЕ (2/2 ч) 

Развитие жизни на Земле в архейской эре; первые следы жизни на Земле. Строматолиты. 

Развитие жизни на Земле в протерозойской эре. Появление предков всех современных типов 
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беспозвоночных животных. Гипотезы возникновения многоклеточных (Э. Геккель, И. И. 

Мечников, А. В. Иванов). Первые хордовые. Направления эволюции низших хордовых; 

общая характеристика бесчерепных и оболочников. Развитие водных растений. Начало 

почвообразовательных процессов. 

     ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

 называть отдельные эры и периоды, выделяемые в истории Земли; 

 характеризовать развитие жизни на Земле в архейской эре; возникновение жизни и 

начальные этапы ее эволюции; 

 характеризовать развитие жизни на Земле в протерозойской эре; 

 воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

 характеризовать гипотезы возникновения многоклеточных (Э. Геккель, И. И. 

Мечников, А. В. Иванов); 

 приводить примеры, отражающие развитие водных растений; 

 характеризовать причины и характер почвообразовательных процессов; 

 характеризовать основные направления эволюции низших хордовых животных; 

 объяснять зависимость жизнедеятельности организмов особенностями среды обитания. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

 уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

 обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

 обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

 

Тема 3.2. РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ В ПАЛЕОЗОЙСКОЙ ЭРЕ (3/5 ч) 

Развитие жизни на Земле в палеозойской эре; периодизация палеозоя: кембрийский, 

ордовикский, силурийский, девонский, карбоновый и пермский периоды. Эволюция 

растений; риниофиты, появление первых сосудистых растений; папоротники, семенные 

папоротники, голосемен ные растения. Возникновение позвоночных: общая характеристика 

и ароморфозные черты классов Рыбы, Земноводные, Пресмыкающиеся. Главные 

направления эволюции позвоночных; характеристика анамний и амниот. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

 называть отдельные периоды палеозойской эры; 

 характеризовать методы изучения биологических систем; 

 воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

 характеризовать кембрийский, ордовикский, силурийский, девонский, карбоновый и 

пермский периоды; 

 приводить примеры групп растений и животных, возникших в каждом из периодов 

палеозойской эры; 

 характеризовать этапы эволюции растений; риниофиты, появление первых сосудистых 

растений; папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения; 

 характеризовать ароморфозные черты классов Рыбы, Земноводные, Пресмыкающиеся; 

 характеризовать главные направления эволюции позвоночных; 

 давать характеристику анамний и амниот, отмечая значение зародышевых оболочек 

для первично наземных животных; 

 объяснять зависимость жизнедеятельности организмов от условий существования. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

 уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 



 

606  

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

 обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

 обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

 

Тема 3.3. РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ В МЕЗОЗОЙСКОЙ ЭРЕ (3/6 ч) 

Развитие жизни на Земле в мезозойской эре. Появление и распространение 

покрытосеменных растений. Эволюция наземных позвоночных. Возникновение птиц и 

млекопитающих; общая характеристика классов птиц и млекопитающих. Сравнительная 

характеристика вымерших и современных наземных позвоночных. Вымирание древних 

голосеменных растений и пресмыкающихся. 

     ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

 называть отдельные периоды мезозойской эры и их временные границы; 

 характеризовать появление и распространение покрытосеменных растений; 

 воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

 характеризовать этапы эволюции наземных позвоночных в мезозойской эре; 

 давать сравнительную характеристику вымерших и современных наземных 

позвоночных; 

 описывать процесс возникновения птиц и млекопитающих; 

 характеризовать ароморфозные черты организации классов птиц и млекопитающих; 

 приводить примеры связей в живой природе; 

 объяснять зависимость жизнедеятельности организмов от условий существования. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

 уметь соотносить вымирание древних голосеменных растений и пресмыкающихся с 

факторами среды в мезозойской эре. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

 обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

 обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

 

Тема 3.4. РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ В КАЙНОЗОЙСКОЙ ЭРЕ (3/6 ч) 

Развитие жизни на Земле в кайнозойской эре. Бурное развитие цветковых растений, 

многообразие насекомых; параллельная эволюция. Развитие плацентарных млекопитающих, 

появление хищных. Возникновение приматов. Дрейф материков, оледенения. Основные 

этапы эволюции растений. Основные этапы эволюции животных. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

 называть отдельные группы животных, возникшие в кайнозойской эре; 

 характеризовать развитие цветковых растений, многообразие насекомых; 

 воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

 характеризовать развитие плацентарных млекопитающих; появление новых отрядов; 

 приводить примеры параллельной эволюции; 

 объяснять зависимость развития фауны и флоры Земли от дрейфа материков, 

оледенений и других глобальных климатических изменений; 

 характеризовать возникновение и эволюцию приматов. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

 уметь соотносить основные этапы эволюции растений; 

 уметь соотносить основные этапы эволюции животных. 



 

607  

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

 обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

 обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

 

Раздел 4. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (10/12 ч) 

 

Тема 4.1. ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ЖИВОГО МИРА (2/2 ч) 

Мифологические и религиозные представления о происхождении человека. 

Представления К. Линнея о происхождении человека. Систематическое положение вида 

Homo sapiens в системе живого мира. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

 характеризовать мифологические и религиозные представления о происхождении 

человека; 

 воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

 характеризовать представления К. Линнея о происхождении человека; 

 объяснять систематическое положение вида Homo sapiens в системе животного мира. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

 уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

 обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

 обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

Тема 4.2. ЭВОЛЮЦИЯ ПРИМАТОВ (1/2 ч) 

Развитие приматов: направления эволюции человека. Общие предки человека и 

человекообразных обезьян. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к 

различным систематическим группам царства животных. Появление первых представителей 

семейства Люди. 

     ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

 называть этапы эволюции приматов; 

 характеризовать общих предков человека и человекообразных обезьян; 

 воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

 характеризовать признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к различным 

систематическим группам царства животных; 

 приводить примеры первых представителей семейства Люди; 

 объяснять зависимость этапов эволюции приматов от смены условий существования. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

 уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

 обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

 обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

 

Тема 4.3. СТАДИИ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА (5/6 ч) 

Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые современные 

люди. Популяционная структура вида Homo sapiens; человеческие расы; расообразование; 

единство происхождения рас. Свойства человека как биосоциального существа. Движущие 
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силы антропогенеза. Ф. Энгельс о роли труда в процессе превращения обезьяны в человека. 

Развитие членораздельной речи, сознания и общественных отношений в становлении чело-

века. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

 называть отдельные стадии эволюции человека; 

 характеризовать человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас; 

 воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

 характеризовать древнейших людей, особенности их организации и 

жизнедеятельности; 

 характеризовать древних людей — неандертальцев, особенности их организации и 

жизнедеятельности; 

 характеризовать первых современных людей — кроманьонцев, особенности их 

организации и жизнедеятельности; 

 приводить примеры популяционной структуры вида Homo sapiens; 

 объяснять зависимость жизнедеятельности каждого человеческого таксона от факторов 

среды и влияние его на биоценозы. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

 уметь соотносить эволюцию человека и развитие членораздельной речи, сознания, 

общественных отношений; 

 давать объяснение роли труда в процессе превращения обезьяны в человека. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

 обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

 обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

 

Тема 4.4. СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА (2/2 ч) 

Современный этап эволюции человека. Взаимоотношение социального и биологического 

в эволюции человека. Человеческие расы, их единство. Критика расизма и «социального 

дарвинизма». Антинаучная сущность «социального дарвинизма» и расизма. Ведущая роль 

законов общественной жизни в социальном прогрессе человечества. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

 называть особенности современного этапа эволюции человека; 

 характеризовать человеческие расы и их единство; 

 воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

 характеризовать взаимоотношение социального и биологического в эволюции 

человека; 

 проводить аргументированную критику расизма и «социального дарвинизма»; 

 объяснять антинаучную сущность «социального дарвинизма» и расизма. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

 уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

 объяснять ведущую роль законов общественной жизни в социальном прогрессе 

человечества; 

 обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

 обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 
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Ч а с т ь  I I I .  ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ (31/42 ч) 

 

Раздел 5. БИОСФЕРА, ЕЕ СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ (5/7 ч) 

 

Тема 5.1. СТРУКТУРА БИОСФЕРЫ (2/3 ч) 

Биосфера — живая оболочка планеты. Учение о биосфере В. И. Вернадского. Границы 

биосферы. Структура биосферы. Косное вещество биосферы. Атмосфера: газовый состав; 

источники и значение газов атмосферы. Гидросфера: воды Мирового океана, пресноводные 

водоемы; роль в биосфере. Литосфера и биокосное вещество биосферы. Живые организмы 

(живое вещество), видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

 называть границы и компоненты биосферы; 

 характеризовать биосферу как живую оболочку планеты; 

 характеризовать структуру биосферы; 

 воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

 характеризовать косное вещество биосферы; атмосфера (газовый состав; источники и 

значение газов атмосферы); 

 характеризовать косное вещество биосферы; гидросфера (воды Мирового океана, 

пресноводные водоемы); ее роль в биосфере; 

 характеризовать биокосное и биогенное вещество биосферы; 

 характеризовать живые организмы (живое вещество), видовой состав, разнообразие и 

вклад в биомассу; 

 приводить примеры связей компонентов биосферы в формировании сред жизни; 

 объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от всеобщих законов 

природы. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

 уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

 обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

 обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

 

Тема 5.2. КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ В ПРИРОДЕ (3/4 ч) 

Главная функция биосферы — круговорот веществ в природе: круговорот воды, 

углерода, азота, серы и фосфора. Значение круговоротов в преобразовании планеты. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

 характеризовать круговорот веществ в природе: круговорот воды, углерода, азота, 

серы и фосфора; 

 воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

 характеризовать значение круговоротов в преобразовании планеты; 

 приводить примеры связей в живой природе, обеспечивающих биогенную миграцию 

атомов. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

 уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

 обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 
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 обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

 

Раздел 6. ЖИЗНЬ В СООБЩЕСТВАХ. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ (11/15 ч) 
Тема 6.1. ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 

(2/2 ч) 

История формирования сообществ живых организмов. Геологическая история 

материков; изоляция, климатические условия. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

 характеризовать историю формирования сообществ живых организмов; 

 воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

 характеризовать геологическую историю материков и ее значение для распределения 

растений и животных по планете; 

 характеризовать роль изоляции и изменения климатических условий в широтном 

направлении в формировании биомов; 

 приводить примеры связей в живой природе; 

 объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от всеобщих законов 

природы. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

 уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

 обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

 обобщать наблюдаемые биологические и геологические явления и процессы. 

 

Тема 6.2. БИОГЕОГРАФИЯ. ОСНОВНЫЕ БИОМЫ СУШИ (2/4 ч) 

Биогеография. Биогеографические области: неарктическая, палеарктическая, восточная, 

неотропическая, эфиопская и австралийская области. Основные биомы суши (и Мирового 

океана). Сходство биомов различных областей; происхождение и развитие биомов. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

 называть отдельные биогеографические области; 

 характеризовать неарктическую, палеарктическую, восточную, неотропическую, 

эфиопскую и австралийскую биогеографические области; 

 воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

 характеризовать основные биомы суши (и Мирового океана); 

 приводить примеры групп растений и животных основных биомов суши; 

 объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от климатических и 

иных особенностей обитания. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

 уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

 обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

 обобщать наблюдаемые биологические и геологические явления и процессы. 

 

Тема 6.3. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ (2/3 ч) 
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Учение о биогеоценозах В. Н. Сукачева. Естественные сообщества живых организмов. 

Биогеоценоз: биоценоз и экотоп. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, 

редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других 

факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора; ограни-

чивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 

Биотические факторы среды. Интеграция вида в биоценозе; экологические ниши. Цепи и 

сети питания. Экологическая пирамида чисел биомассы, энергии. Смена биоценозов. При-

чины смены биоценозов; формирование новых сообществ. 

     ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

 называть основные положения учения о биогеоценозах В. Н. Сукачева; 

 характеризовать естественные сообщества живых организмов; 

 характеризовать биогеоценоз и его части: биоценоз и экотоп; 

 характеризовать абиотические факторы среды; 

 объяснять роль интенсивности действия фактора; понятия «ограничивающий фактор»; 

 характеризовать биотические факторы среды; 

 воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

 характеризовать компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты; 

 характеризовать целостность живой природы, взаимосвязи и взаимозависимость всех 

компонентов биосферы; 

 характеризовать биоценозы, их видовое разнообразие, плотность популяций, 

биомассу; 

 характеризовать взаимодействие факторов среды, пределы выносливости; 

 характеризовать цепи и сети питания; 

 характеризовать интеграцию вида в биоценозе; создание экологических ниш; смену 

биоценозов; 

 характеризовать экологические пирамиды чисел, биомассы, энергии; 

 приводить примеры связей в живой природе; 

 объяснять причины смены биоценозов; формирование новых сообществ. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

 уметь соотносить экологические процессы с теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

 обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

 обобщать наблюдаемые экологические явления и процессы. 

 

Тема 6.4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ОРГАНИЗМАМИ (5/6 ч) 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: 

кооперация, мутуализм, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, 

паразитизм, конкуренция. Происхождение и эволюция паразитизма. Нейтральные отношения 

— нейтрализм. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

 называть отдельные формы взаимоотношений между организмами; 

 характеризовать позитивные отношения между организмами; 

 характеризовать антибиотические отношения между организмами; 

 характеризовать нейтральные отношения между организмами; 

 воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 
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 характеризовать сущность симбиоза: особенности кооперации, мутуализма и 

комменсализма; 

 характеризовать сущность хищничества, паразитизма и конкуренции; 

 характеризовать происхождение и эволюцию паразитизма; 

 приводить примеры взаимосвязей организмов в живой природе; 

 объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от всех компонентов 

биоценоза. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

 уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими; 

 уметь определять значение всех форм взаимодействий между организмами в 

обеспечении целостности биоценоза. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

 обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

 обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

 

Раздел 7. БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК. НООСФЕРА (9/12 ч) 

 

Тема 7.1. ВОЗДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА НА ПРИРОДУ В ПРОЦЕССЕ 

СТАНОВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА (2/2 ч) 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе). Роль 

палеолитического человека в исчезновении крупных травоядных и хищников. Начало эпохи 

производства пищи в неолите. Подсечное земледелие и выпас скота. Учение В. И. 

Вернадского о ноосфере. Антропоценозы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

 называть отдельные антропогенные факторы; 

 характеризовать роль человека в природе; 

 воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

 характеризовать роль палеолитического человека в исчезновении крупных травоядных 

и хищников; 

 характеризовать роль неолитического человека в преобразовании ландшафтов; 

 объяснять значение развития земледелия и скотоводства в формировании 

антропоценозов; 

 характеризовать положения учения В. И. Вернадского о ноосфере; 

 приводить примеры связей человека с другими видами живых организмов в природе; 

 объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от всеобщих законов 

природы. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

 уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

 обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

 обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

 

Тема 7.2. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (2/3 ч) 

Минеральные, энергетические и пищевые ресурсы. Неисчерпаемые ресурсы: 

космические, климатические и водные ресурсы. Относительность неисчерпаемости ресурсов. 

Исчерпаемые ресурсы: возобновляемые (плодородие почв, растительный и животный мир) и 

невозобновляемые (нефть, газ, уголь, руды) ресурсы. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

 называть отдельные минеральные, энергетические и пищевые ресурсы; 

 характеризовать неисчерпаемые ресурсы; 

 характеризовать исчерпаемые ресурсы; 

 воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

 характеризовать относительность неисчерпаемости ресурсов; 

 характеризовать значение для человека возобновляемых (плодородие почв, 

растительный и животный мир) исчерпаемых ресурсов; 

 характеризовать значение для человека невозобновляемых (нефть, газ, уголь, руды) 

исчерпаемых ресурсов; 

 приводить примеры рационального и нерационального использования природных 

ресурсов; 

 объяснять зависимость жизнедеятельности каждого человека от отношения к 

неисчерпаемым и исчерпаемым ресурсам. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

 уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

 обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

 обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

 

Тема 7.3. ПОСЛЕДСТВИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (2/3 ч) 

Загрязнение воздуха. Причины загрязнения воздуха и их последствия (увеличение 

содержания SO2 и CO2 и влияние на климат). Загрязнение пресных вод и Мирового океана. 

Антропогенные изменения почвы; эрозия, формирование провально-терриконового типа 

местности. Влияние человека на растительный и животный мир; сокращение видового 

разнообразия животных, разрушение сетей питания и биоценозов. Радиоактивное 

загрязнение. 

     ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

 называть причины загрязнения воздуха и их последствия; 

 характеризовать причины загрязнения пресных вод и Мирового океана; 

 характеризовать виды антропогенных изменений почвы; 

 характеризовать влияние человека на растительный и животный мир планеты; 

 воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

 характеризовать источники увеличения содержания SO2 и CO2 и влияние их на 

климат Земли; 

 характеризовать причины и механизмы сокращения видового разнообразия животных 

и растений в результате деятельности человека; 

 приводить примеры разрушения сетей питания и биоценозов; 

 приводить примеры радиоактивного загрязнения окружающей среды; 

 объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от региональной и 

глобальной экологической обстановки. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

 уметь соотносить технологические процессы человеческой деятельности с 

изменениями в окружающей природе. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 
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 обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

 обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

 

Тема 7.4. ОХРАНА ПРИРОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ (3/4 ч) 

Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, 

сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения 

планеты. ПДК. Очистка выбросов и стоков, биологические методы борьбы с вредителями. 

Меры по образованию экологических комплексов, экологическое образование. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

 формулировать проблемы рационального природопользования; 

 характеризовать методы защиты от загрязнений, сохранения эталонов и памятников 

природы; 

 воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

 характеризовать способы обеспечения природными ресурсами населения планеты; 

 характеризовать меры по охране природы; 

 приводить примеры связей в живой природе; 

 объяснять необходимость природоохранительной деятельности для обеспечения 

стабильного развития цивилизации; 

 объяснять необходимость очистки выбросов и стоков, расширения применения в 

практике сельского хозяйства биологических методов борьбы с вредителями. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

 уметь обосновывать необходимость мер по образованию экологических комплексов, 

развитию экологического образования. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

 обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

 обосновывать представления о целостности живой природы, тесных взаимосвязей и 

взаимозависимость всех компонентов биосферы; 

 обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

 

Раздел 8. БИОНИКА (6/8 ч) 
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.). 

     ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 

 называть цели и задачи бионики; 

 характеризовать использование человеком в хозяйственной деятельности принципов 

организации растений и животных; 

 воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

 характеризовать формы живого в природе и их промышленные аналоги; 

 приводить примеры аналогий в живой природе и технике; 

 объяснять значение использования принципов организации растений и животных в 

хозяйственной деятельности человека. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

 уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 
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На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

 обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 

структурированном виде; 

 обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

Резервное время — 4/3 ч. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Название темы 

Количество 

часов 

Ч а с т ь  I. УЧЕНИЕ ОБ ЭВОЛЮЦИИ ОРГАНИЧЕСКОГО 

МИРА. 

(49/64) 

Раздел 1. ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ. 

ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ  

(26/33) 

1. История представлений о развитии жизни на Земле 3/6 

2. Предпосылки возникновения теории Ч. Дарвина 2/2 

3. Эволюционная теория Ч. Дарвина 8/10 

4 Современные представления о механизмах и закономерностях 

эволюции. Микроэволюция 

13/15 

Раздел 2. МАКРОЭВОЛЮЦИЯ. БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ. 

(23/31) 

5. Главные направления биологической эволюции 11/15 

6. Пути достижения биологического прогресса 12/16 

Часть 2. РАЗВИТИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА. 21/31 

Раздел 3. РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. 11/19 

7. Развитие жизни в архейской и протерозойской эре 2/2 

8. Развитие жизни в палеозойской эре 3/5 

9. Развитие жизни в мезозойской эре 3/6 

10. Развитие жизни в кайнозойской эре 3/6 

Раздел 4. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА. 10/12 

11. Положение человека в системе живого мира 2/2 

12. Эволюция приматов 1/2 

13. Стадии эволюции человека 5/6 

14. Современный этап эволюции человека 2/2 

Часть 3. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ. 31/42 

Раздел 5.  БИОСФЕРА, ЕЕ СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ.  5/7 

15. Структура биосферы 2/3 

16. Круговорот  веществ  в природе 3/4 

Раздел 6. ЖИЗНЬ В СООБЩЕСТВАХ. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ.  11/15 

1

17. 

История формирования сообществ живых организмов 2/2 

18. Биогеография. Основные биомы суши 2/4 

19. Взаимоотношения организма и среды 2/3 

20. Взаимоотношения между организмами 5/6 

Раздел 7. БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК. НООСФЕРА.  9/12  

21. Воздействие человека на природу в процессе становления 

общества 

2/2 

22. Природные ресурсы и их использование 2/3 
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23. Последствия хозяйственной деятельности человека для окружаю-

щей среды 

2/3 

24. Охрана природы и перспективы рационального природопользова-

ния 

3/4 

РАЗДЕЛ 8. БИОНИКА.  6/8 

ИТОГО 105/140 из них 

4/3 – резерв  
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Астрономия, предметная область «Естественные науки» 

Рабочая программа к УМК Б.А.Воронцова – Вельяминова, Е.К.Страута.  

Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, завершая 

физико- математическое образование выпускников средней школы, знакомит их с 

современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует 

формированию научного мировоззрения. В настоящее время важнейшими задачами 

астрономии являются формирование представлений о единстве физических законов, 

действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции 

нашей планеты, всех космических тел   и их систем, а также самой Вселенной. 

Астрономия является предметом по выбору и реализуется за счет школьного или 

регионального компонента. 

Изучение курса рассчитано на 35 часов. При планировании 2 часов в неделю курс может 

быть пройден в течение первого полугодия в 11 классе. При планировании 1 часа в неделю 

целесообразно начать изучение курса во втором полугодии в 10 классе и закончить в первом 

полугодии в 11 классе. 

Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное время собственные 

наблюдения учащихся. Специфика планирования этих наблюдений определяется двумя 

обстоятельствами. Во-первых, они (за исключением наблюдений Солнца) должны 

проводиться в вечернее или ночное время. Во-вторых, объекты, природа которых изучается на 

том или ином уроке, могут быть в это время недоступны для наблюдений. При планировании 

наблюдений этих объектов, в особенности планет, необходимо учитывать условия их 

видимости. 

Предметные результаты  изучения  астрономии в средней школе представлены по 

темам. 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой и 

математикой; 

— использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа 

работы телескопа. 

Практические основы астрономии 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

— воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и 

кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

— объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного 
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стиля; 

— объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и 

Солнца; 

— применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

Строение Солнечной системы 

Предметные результаты освоения данной темы позволяют: 

— воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии 

гелиоцентрической системы мира; 

— воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые 

размеры объекта, астрономическая единица); 

— вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры 

— по угловым размерам и расстоянию; 

— формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера; 

— описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 

тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

— объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении 

тел Солнечной системы; 

— характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы. 

Природа тел Солнечной системы 

Предметные результаты изучения темы позволяют: 

— формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого об- лака; 

— определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты 

земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, 

кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

— описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

— перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять 

причины их возникновения; 

— проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и 

составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 

— объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохранения уникальной природы Земли; 

— описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и 

колец; 

— характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий; 

— описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при 

движении 

тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

— описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

— объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы 

ее предотвращения. 

Солнце и звезды 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 
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— определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, 

световой год); 

— характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 

энергии; 

— описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности; 

— объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

— описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на 

Землю; 

— вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

— называть основные отличительные особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр — светимость»; 

— сравнивать модели  различных  типов  звезд  с моделью Солнца; 

— объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

— описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 

— оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

— описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

— характеризовать физические особенности объектов, возникающих на 

конечной стадии  эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

Строение и эволюция Вселенной 

Предметные результаты изучения темы позволяют: 

— объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой 

взрыв, реликтовое излучение); 

— характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика); 

— определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период — светимость»; 

— распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

— сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели 

Вселенной; 

— обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений 

«красного смещения» в спектрах галактик; 

— формулировать закон Хаббла; 

— определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 

сверхновых; 

— оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

— интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 

гипотезы горячей Вселенной; 

— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения — Большого взрыва; 

— интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой еще 

неизвестна. 

Жизнь и разум во Вселенной 

Предметные результаты позволяют: 

— систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии 

проблемы существования жизни во Вселенной. 

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, создать основу для самостоятельного успешно- го усвоения 
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обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно- 

деятельностный подход. В соответствии с этим под- ходом именно активность обучающихся 

признается основой 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 

средней 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, по- исковой, 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. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник 

получит представление: 

• о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

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

эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа 

данных; 

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

в естественных науках; 

• об истории науки; 

• о новейших разработках в области науки и технологий; 

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

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и т. п.); 

• о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 

реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и т. 

п.). 

Выпускник сможет: 

• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин 
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(межпредметные задачи); 

• использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

• использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

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

• использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

• использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник научится: 

• формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках 

исследования и проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

• восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

• отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

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

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

• находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

• вступать в коммуникацию с держателями раз личных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

• самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

• адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

• адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

• адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками (2ч) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. 

Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. 

Всеволновая астрономия. 
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Практические основы астрономии (5ч) 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение 

Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы (7ч) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их 

видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы 

Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный 

параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы 

небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в 

Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы (8ч) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна 

— двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты 

на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, 

их спутники и кольца. 

Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, 

метеоры, болиды и метеориты. 

Солнце и звезды (6ч) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие 

солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура 

различных классов звезд. Диаграмма «спектр — светимость». Массы и размеры звезд. 

Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. 

Эволюция звезд различной массы. 

Строение и эволюция Вселенной (5ч) 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. 

Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области 

звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира 

галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной космологии. 

«Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой 

взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и 

антитяготение. 
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Жизнь и разум во Вселенной (2ч) 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития 

жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в 

космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем 

существовании. 
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Тематическое планирование 

Основное 

содержание 

Основные виды учебной 

деятельности 

АСТРОНОМИЯ, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ И СВЯЗЬ С ДРУГИМИ 

НАУКАМИ (2 ч) 

Астрономия, ее связь с другими науками. 
Развитие астрономии было вызвано 
практическими потребностями человека, начиная 
с глубокой древности. Астрономия, математика и 
физика — их развитие в тесной связи друг с 
другом. Структура и масштабы Вселенной. 

Наземные и космические приборы и 
методы исследования астрономических 
объектов. 

Телескопы и радиотелескопы. 
Всеволновая астрономия 

Поиск примеров, 
подтверждающих практическую 
направленность астрономии. 

Применение знаний, 
полученных 

в курсе физики, для описания 
устройства телескопа. 
Характеристика преимуществ 
наблюдений, проводимых из 
космоса 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АСТРОНОМИИ (5 ч) 

Звездная величина как 
характеристика освещенности, создаваемой 
звездой. 

Согласно шкале звездных величин 
разность на 

Применение знаний, 
полученных 

в курсе географии, о 
составлении карт в различных 
проекциях. 

Основное 

содержание 

Основные виды учебной 

деятельности 

5 величин, различие в потоках света в 100 
раз. Экваториальная система координат: 
прямое восхождение и склонение. 
Использование звездной карты для 
определения объектов, которые можно 
наблюдать в заданный момент времени. 

Высота полюса мира над горизонтом и 
ее зависимость от географической широты 
места наблюдения. Небесный меридиан. 
Кульминация светил. Определение 
географической широты по измерению высоты 
звезд в момент их кульминации. 

Эклиптика и зодиакальные созвездия. 
Наклон эклиптики к небесному экватору. 
Положение Солнца на эклиптике в дни 
равноденствий 

и солнцестояний. Изменение в течение 
года продолжительности дня и ночи на 
различных географических широтах. 

Луна — ближайшее к Земле небесное 
тело, ее единственный естественный спутник. 

Работа со звездной картой при 
организации и проведении 
наблюдений. 

Характеристика 
отличительных особенностей 
суточного движения звезд на 
полюсах, экваторе и в средних 
широтах Земли, особенностей 
суточного движения Солнца на 
полюсах, экваторе и в средних 
широтах Земли. 

Изучение основных фаз 
Луны. Описание порядка смены фаз 
Луны, взаимного расположения 
Земли, Луны и Солнца в моменты 
затмений. 

Анализ причин, по которым 
Луна всегда обращена к Земле одной 
стороной, необходимости введения 
часовых поясов, високосных лет и 
нового календарного стиля. 
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Период Объяснение причин, по 
которым затмения Солнца и Луны 
не происходят каждый месяц. 

 

обращения Луны вокруг Земли и вокруг 

своей оси — сидерический (звездный) месяц. 

Синодический месяц — период полной смены 

фаз Луны. 

Условия наступления солнечных и 

лунных затмений. Их периодичность. 

Полные, частные и кольцеобразные затмения 

Солнца. 

Полные и частные затмения Луны. 

Предвычисление будущих затмений. 

Точное время и определение 

географической долготы. Часовые пояса. 

Местное и поясное, летнее и зимнее время. 

Календарь — система счета длительных 

промежутков времени. История календаря. 

Високосные годы. Старый и новый стиль. 

Контрольная работа № 1 

по теме «Практические основы 

астрономии». 

Тема проекта или исследования: 

«Определение скорости света по 

наблюдениям моментов затмений спутника 

Юпитера». 

Наблюдения (невооруженным глазом): 

Подготовка и выступление с 

презентациями и сообщениями 
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Основное 

содержание 

Основные виды учебной 

деятельности 

«Основные созвездия и наиболее 
яркие звезды осеннего, зимнего и весеннего 
неба. Изменение их положения с течением 
времени», 

«Движение Луны и смена ее фаз» 

 

СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (7 ч) 

Геоцентрическая система мира 
Аристотеля — Птолемея. Система эпициклов и 
дифферентов для объяснения петлеобразного 
движения планет. Создание Коперником 
гелиоцентрической системы мира. Роль 
Галилея в становлении новой системы мира. 

Внутренние и внешние планеты. 
Конфигурации планет: противостояние и 
соединение. 

Периодическое изменение условий 
видимости внутренних и внешних планет. 
Связь синодического и сидерического 
(звездного) периодов обращения планет. 

Три закона Кеплера. Эллипс. 

Изменение скорости движения планет по 

эллиптическим орбитам. Открытие Кеплером 

законов движения планет — важный шаг на 

пути становления механики. Третий закон — 

основа для вычисления относительных 

расстояний планет от Солнца. 

Размеры и форма Земли. Триангуляция. 

Горизонтальный параллакс. Угловые и 

линейные размеры тел Солнечной системы. 

Подтверждение справедливости 

закона тяготения для Луны и планет. 

Возмущения в движении тел Солнечной 

системы. 

Открытие планеты Нептун. 

Определение массы небесных тел. Масса и 

плотность Земли. 

Объяснение петлеобразного 
движения планет с использованием 
эпициклов 

и дифферентов. 
Описание условий видимости 

планет, находящихся в различных 
конфигурациях. 

Анализ законов Кеплера, их 
значения для развития физики и 
астрономии. 

Объяснение механизма 
возникновения возмущений и приливов. 

Подготовка презентаций и 
сообщений и выступление с ними. 

Решение задач 
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Приливы и отливы. 

Время старта КА и траектории полета к 

плане- там и другим телам Солнечной 

системы. Выполнение маневров, необходимых 

для посадки на поверхность планеты или 

выхода на орбиту вокруг нее. 

Практическая работа с планом 
Солнечной системы. 
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Основное 

содержание 

Основные виды учебной 

деятельности 

Контрольная работа № 2 
по теме «Строение Солнечной 

системы». 

Тема проекта или исследования: 
«Конструирование и установка 

глобуса Набокова». 

Наблюдения (в телескоп): «Рельеф 
Луны», 

«Фазы Венеры», «Марс», «Юпитер и 
его спутники», «Сатурн, его кольца и 
спутники» 

 

ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (8 ч) 

Гипотеза о формировании всех тел 
Солнечной системы в процессе длительной 
эволюции холодного газопылевого облака. 
Объяснение их природы на основе этой 
гипотезы. 

Краткие сведения о природе Земли. 
Условия на поверхности Луны. Два типа 
лунной поверхности — моря и материки. Горы, 
кратеры и другие формы рельефа. Процессы 
формирования поверхности Луны и ее рельефа. 

Результаты исследований, проведенных 

Анализ основных положений 
современных представлений о 
происхождении тел Солнечной 
системы, табличных данных, 
признаков сходства и различий 
изучаемых объектов, классификация 
объектов, определения понятия 
«планета». 

Сравнение природы Земли с 
природой Луны на основе знаний из 
курса географии. 

  

автоматическими аппаратами и 
астронавтами. Внутреннее строение Луны. 
Химический состав лунных пород. 
Обнаружение воды на Луне. Перспективы 
освоения Луны. 

Анализ основных характеристик планет. 
Разделение планет по размерам, массе и средней 
плотности. 

Планеты земной группы и планеты-
гиганты. Их различия. 

Сходство внутреннего строения и 
химического состава планет земной группы. 
Рельеф поверхности. Вулканизм и тектоника. 
Метеоритные кратеры. Особенности 
температурных условий на Меркурии, Венере и 
Марсе. Отличия состава атмосферы Земли от 
атмосфер Марса и Венеры. Сезонные изменения 
в атмосфере и на поверхности Марса. Состояние 
воды на Марсе в прошлом и в настоящее время. 
Эволюция природы планет. Поиски жизни на 
Марсе. Химический состав и внутреннее 

Объяснение причины 
отсутствия у Луны атмосферы, 
причин существующих различий, 
процессов, происходящих в комете 
при изменении ее расстояния от 
Солнца. 

Описание основных форм 
лунной поверхности и их 
происхождения, внешнего вида 
астероидов и комет. 

На основе знаний законов 
физики объяснение явлений и 
процессов, происходящих в 
атмосферах планет, описание 
природы планет-гигантов, описание 
и объяснение явлений метеора и 
болида. 

Описание и сравнение 
природы планет земной группы. 

Участие в дискуссии. 
Подготовка презентаций и 
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строение планет-гигантов. 
Источники энергии в недрах планет. Облач 

сообщений и выступление с ними 

 

Основное 

содержание 

Основные виды учебной 

деятельности 

ный покров и атмосферная циркуляция. 
Разнообразие природы спутников. 

Сходство природы спутников с 
планетами земной группы и Луной. Наличие 
атмосфер у крупнейших спутников. Строение 
и состав колец. 

Астероиды главного пояса. Их размеры 
и численность. Малые тела пояса Койпера. 
Плутон и другие карликовые планеты. 
Кометы. Их строение и состав. Орбиты комет. 
Общая численность комет. Кометное облако 
Оорта. 

Астероидно-кометная опасность. 
Возможно- сти и способы ее предотвращения. 

Одиночные метеоры. Скорости встречи с 
Землей. Небольшие тела (метеороиды). 
Метеорные потоки, их связь с кометами. 
Крупные тела. 

Явление болида, падение метеорита. 
Классификация метеоритов: железные, 
каменные, железокаменные. 
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Практическая работа 
«Две группы планет Солнечной 

системы». 

Контрольная работа № 3 
по теме «Природа тел Солнечной 

системы». 

Тема проекта или исследования: 
«Определение высоты гор на Луне по 

способу Галилея» 

 

СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ (6 ч) 

Источник энергии Солнца и звезд — 
термоядерные реакции. Перенос энергии 
внутри Солнца. Строение его атмосферы. 

Грануляция. Солнечная корона. 
Обнаружение потока солнечных нейтрино. 
Значение этого открытия для физики и 
астрофизики. 

Проявления солнечной активности: 
солнечные пятна, протуберанцы, вспышки, 
корональные выбросы массы. Потоки 
солнечной плазмы. Их влияние на состояние 
магнитосферы Земли. Магнитные бури, 
полярные сияния и другие геофизические 
явления, 

На основе знаний законов 
физики описание и объяснение 
явлений и процессов, наблюдаемых 
на Солнце. 

Описание: процессов, 
происходящих при термоядерных 
реакциях протон-протонного 
цикла; образования 

пятен, протуберанцев и других 
проявлений солнечной активности на 
основе знаний о плазме, полученных 
в курсе физики. Характеристика 
процессов солнечной активности и 
механизма их влияния на Землю. 

 

Основное 

содержание 

Основные виды учебной 

деятельности 

влияющие на радиосвязь, сбои в 
линиях электропередачи. Период изменения 
солнечной активности. 

Звезда — природный термоядерный 
реактор. Светимость звезды. Многообразие 
мира звезд. Их спектральная классификация. 
Звезды-гиганты и звезды-карлики. Диаграмма 

«спектр — светимость». Двойные и 
кратные звезды. Звездные скопления. Их 
состав и возраст. 

Цефеиды — природные 
автоколебательные системы. Зависимость 
«период — светимость». Затменно-двойные 
звезды. 

Вспышки новых — явление в тесных 
системах двойных звезд. Открытие 
«экзопланет» — планет и планетных систем 
вокруг других звезд. 

Зависимость скорости и 
продолжительности эволюции звезд от их 
массы. Вспышка сверх- новой — взрыв звезды 

Определение понятия «звезда». 
Указание положения звезд на 
диаграмме «спектр — светимость» 
согласно их характеристикам. 

Анализ основных групп 
диаграммы 

«спектр — светимость». 
На основе знаний по физике: 

описание пульсации цефеид как 
автоколебательного процесса; оценка 
времени свечения звезды по 
известной массе запасов водорода; 
описание природы объектов на 
конечной стадии эволюции звезд. 

Подготовка презентаций и 
сообщений и выступление с ними. 

Решение задач 
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в конце ее эволюции. 

Конечные стадии жизни звезд: белые 
карлики, нейтронные звезды (пульсары), 
черные дыры. 

Проверочная работа 
«Солнце и Солнечная система». 

Контрольная 
работа № 4 по теме 
«Солнце и звезды». 

Темы проектов или исследований: 
«Определение условий видимости 

планет в текущем учебном году», 
«Наблюдение солнечных пятен с помощью 
камеры-обскуры», 

«Изучение солнечной активности по 
наблюдению солнечных пятен», 
«Определение температуры Солнца на 
основе измерения солнечной постоянной», 
«Наблюдение метеорного потока», 
«Определение расстояния до удаленных 
объектов на основе измерения параллакса», 
«Изучение переменных звезд различного 
типа». 

Наблюдения (в телескоп): «Солнечные 
пятна» (на экране), «Двойные звезды» 

 

 

Основное 

содержание 

Основные виды учебной 

деятельности 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ (5 ч) 
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Размеры и строение Галактики. 

Расположение и движение Солнца. Плоская и 

сферическая подсистемы Галактики. Ядро и 

спиральные рукава Галактики. Вращение 

Галактики и проблема «скрытой» массы. 

Радиоизлучение межзвездного вещества. Его 

состав. 

Области звездообразования. 

Обнаружение сложных органических молекул. 

Взаимосвязь звезд и межзвездной среды. 

Планетарные туманности — остатки вспышек 

сверхновых звезд. 

Спиральные, эллиптические и 

неправильные галактики. Их отличительные 

особенности, размеры, масса, количество 

звезд. Сверх- массивные черные дыры в ядрах 

галактик. 

Квазары и радиогалактики. 

Взаимодействующие галактики. Скопления и 

сверхскопления галактик. 

Описание строения и 

структуры Галактики, процесса 

формирования звезд из холодных 

газопылевых об лаков. 

Изучение объектов плоской и 

сферической подсистем. 

Объяснение на основе знаний 

по физике различных механизмов 

радиоизлучения. 

Определение типов галактик. 

Применение принципа Доплера для 

объяснения «красного смещения». 

Доказательство справедливости 

закона Хаббла для наблюдателя, 

расположенного в любой галактике. 

Подготовка презентаций и 

сообщений и выступление с ними 

 

Общая теория относительности. 
Стационарная Вселенная А. Эйнштейна. Вывод 
А. А. Фридмана о нестационарности 
Вселенной. «Красное смещение» в спектрах 
галактик и закон Хаббла. Расширение 
Вселенной происходит однородно и изотропно. 
Гипотеза Г. А. Гамова о горячем начале 
Вселенной, ее обоснование 

и подтверждение. Реликтовое 
излучение. Теория Большого взрыва. 
Образование химических элементов. 
Формирование галактик 

и звезд. Ускорение расширения Вселенной. 
«Темная энергия» и антитяготение. 

Тема проекта или исследования: 
«Исследование ячеек Бенара». 

Наблюдения (в телескоп): «Звездные 
скопления (Плеяды, Гиады)», «Большая 
туманность Ориона», «Туманность 
Андромеды» 

 

ЖИЗНЬ И РАЗУМ ВО ВСЕЛЕННОЙ (2 ч) 

Проблема существования жизни вне 
Земли. Условия, необходимые для развития 
жизни. Поиски жизни на планетах 
Солнечной системы. Сложные органические 
соединения в космосе. Современные 
возможности радиоастрономии и 

Подготовка презентаций и 
сообщений и выступление с ними. 

Участие в дискуссии 
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космонавтики для связи с 
другими цивилизациями. Планетные 

системы у других звезд. Человечество 
заявляет о своем существовании. 

Тема проекта или исследования: 

«Конструирование школьного 
планетария» 
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Физическая  культура, предметная область «Физическая культура, 

экология  и основы безопасности жизнедеятельности» 

Рабочая программа по дисциплине «Физическая культура» для учащихся 10–11 классов 

разработана в соответствии с предметной линией учебников А. П. Матвеева.  

Программа рекомендуется к использованию общеобразовательными организациями, 

имеющими государственную аккредитацию при разработке и реализации ими своих 

собственных образовательных программ среднего общего образования. Настоящая 

программа может также использоваться учителями физической культуры как авторская 

рабочая программа с включением в её содержание соответствующих разделов или тем, 

учитывающих целевую специфику и направленность образовательного процесса, 

конкретной общеобразовательной организации. 

Рекомендуемая примерная рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

требованиями к результатам освоения основнойобразовательной программы среднего 

общего образования, а также с примерной программой по физической культуре. 

Ориентируясь на воспитание разносторонне развитой личности и подготовку учащихся к 

предстоящей жизнедеятельности, данная примерная рабочая программапоможет: 

• завершить процесс формирования у учащихся научных представлений о социальной 

сущности физической культуры, её месте и значении в жизнедеятельности современного 

человека; 

• закрепить интерес учащихся к занятиям физической культурой, желание вести 

здоровый образ жизни на основе активного использования индивидуальных и 

коллективных форм занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно- 

оздоровительнойдеятельностью; 

• содействовать сохранению положительной динамики в развитии основных 

физических качеств, функциональных и адаптивных возможностей организма (учащихся), 

достичь оптимального уровня кондиционной готовности, достаточного для предстоящей 

жизнедеятельности (для военной службы, профессионального и дополнительного 

образования, предстоящей трудовойдеятельности); 

• завершить формирование навыков организации и планирования 

самостоятельных занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, восстановительных и профилактических мероприятий в режиме рабочего 

дня и рабочей недели, контроля за состоянием здоровья, показателями физического 

развития, физической подготовленности и физической работоспособности. 

При создании настоящей примерной рабочей программы учитывались факторы 

современного социокультурного развития российского общества, его ценностные 

ориентации и культурные образцы, а также отмечаемые в настоящее время позитивные 

изменения в средствах, методах и технологияхпедагогическойдеятельности,материально-

техническом оснащении общеобразовательныхорганизаций. 

В примерной рабочей программе нашли своё отражение прогрессивные идеи и 

теоретические положения ведущих педагогических концепций, определяющих основы 

современного развития отечественной системы образования: 

• концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданинаРоссии; 
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• концепции формирования универсальных учебных действий, обеспечивающих 

становление российской гражданскойидентичности; 

• концепции формирования ключевых компетенций, составляющих основу 

саморазвития и непрерывного образованияличности; 

• концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы(2019); 

• концепции структуры и содержания учебного предмета физической культуры, 

ориентированного на формирование целостной личности, подготовленной к бережному 

отношению к своему здоровью, владеющей основами ведения здорового образа жизни (А. 

П.Матвеев). 

По сравнению с опубликованными примерными рабочими программами по другим линиям 

учебников по предмету «Физическая культура» настоящая примерная рабочая программа 

имеет ряд отличительных особенностей. Первой особенностью является направленность её 

содержания на формирование у обучающихся умений и навыков самостоятельной 

организации различных форм занятий физической культурой. Именно эта особенность 

выступает в качестве системообразующего феномена как самого содержания программы, 

так и педагогического процесса, в рамках которого оно реализуется. При этом важным 

условием формирования самостоятельности в рамках освоения учебного материала 

программы является перевод обучающихся от самостоятельного выполнения упражнений к 

самостоятельному выполнению учебных заданий и в дальнейшем к осуществлению 

самостоятельной учебной деятельности.Упражнения представляют собой строго заданный 

учителем алгоритм (программу) действий, предусматривающий решение конкретной 

учебной задачи. Учебные задания определяются сущностью поставленных учителем 

конкретных учебных задач, которые решаются учащимися самостоятельно. Другими 

словами, они должны сами определять средства и методы, создавать условия и, что самое 

главное, самостоятельно определять эффективность решения поставленных учителем задач. 

При этом учащимся необходимо ориентироваться на личные показатели физического 

развития и физической подготовленности, индивидуальный объём знаний, освоенные ранее 

физические упражнения. Самостоятельная деятельность характеризуется постановкой цели 

(задачи) самими учащимися на основе собственных интересов, потребностей или 

заинтересовавших их тем учебника. При этом для достижения цели может потребоваться не 

только имеющийся запас знаний, способов и средств, но и приобретение новых навыков, 

необходимых для получения качественного результата, прогнозируемого поставленной 

целью. 

Подобный перевод на самостоятельную деятельность, 

обусловленный содержанием настоящей примерной рабочей программы, позволяет 

обеспечить активное включение учащихся в процесс совершенствования собственной 

физической природы, развивать творчество и мышление, интерес и потребности в 

разнообразных формах занятий физическими упражнениями. 

Второй отличительной особенностью данной примерной рабочей программы является 

предоставляемое учителям физической культуры право вводить в учебный процесс 

дополнительные модули, учебные темы и отдельные дидактические единицы, сокращать 

или упрощать предлагаемый в примерной рабочей программе учебный материал. Такая 

возможность появляется за счёт введения в недельный план учебной нагрузки 

обязательного третьего урока физической культуры, что объясняется увеличенным 

объёмом программного материала (Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2010 г. № 889)1. 
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При этом необходимо учитывать, что введение третьего урока физической культуры влечёт 

за собой сложности его непосредственного планирования в недельном расписании учебных 

занятий. Разрешение данной проблемы возможно за счёт использования различных форм 

годового планирования программного материала. Первая форма предполагает 

планирование в первой и четвёртой четвертях учебного года четырёх уроков физической 

культуры в неделю, когда появляются благоприятные климатические условия для 

проведения занятий на спортивных пришкольных площадках. В то же время во второй и 

третьей четвертях, когда занятия проходят преимущественно в спортивном зале, 

планируется проведение двух уроков в неделю. 

Вторая форма планирования предполагает включение в расписание одного академического 

урока (40 мин) и одного сдвоенного занятия (80 мин), которое планируется в дневном 

расписании последним (т. е. в конце  учебногодня). 

Третья форма планирования является традиционной и предполагает включение всех трёх 

уроков в сетку расписания. При этом на уроке физической культуры допускается 

объединение двух классов с последующим разделением их на группу юношей и группу 

девушек. 

Третьей отличительной особенностью предлагаемой примерной рабочей программы 

является её связь с содержанием     линии     учебников     по     физической    культуре А. П. 

Матвеева. Многие виды деятельности в тематическом планировании примерной рабочей 

программы соотносятся  с заданиями учебника и, следовательно, могут осваиваться 

учащимися в режиме самостоятельной работы. Такой подход позволяет обеспечить 

постепенное достижение учащимися планируемых результатов программы и выполнение 

предметных требованийФГОС. 

Учебная программа содержит: 

1. Цель и задачи среднего общего образования по физической культуре, определяющие 

ориентацию учебного предмета на выполнение требований Федерального государственного 

образовательногостандарта. 

2. Общую характеристику учебного предмета, включающего в себя концептуальные 

представления о физкультурной (двигательной)деятельности. 

3. Определение места учебного предмета в целостном образовательном процессе, 

регламентируемом учебным планом общеобразовательнойорганизации. 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты, устанавливаемые 

Федеральным государственным образовательным стандартом для основной 

образовательной программы. 

5. Планируемые результаты образования по физической культуре, достижение которых 

предусматривается содержанием данной примерной рабочей программы, разработанной 

для линии учебников А. П.Матвеева. 

6. Тематическоепланированиепрограммногоматериала, разработанное для основных 

разделов и тем примерной рабочейпрограммы. 

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения учебного 

процесса, необходимого для качественного овладения примерной рабочей программой. 

Цель и задачи среднего общего образования по физическойкультуре 

В современном обществе образование становится единственно возможным средством 

законного достижения человеком социального равенства, обеспечения собственного 

благополучия и благополучия общества. Как результат этого, формирование личности, 

готовой к активной и творческой самореализации в пространстве общечеловеческой 
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культуры, является сегодня основополагающей установкой развития отечественной 

системы школьного образования. 

Таким образом, целью образования в области физической культуры является формирование 

разносторонне развитой личности, способной активно и творчески использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности, организации индивидуального отдыха и досуга. В старшей школе 

данная цель конкретизируется и заключается в формировании потребности учащихся в 

здоровом образе жизни, дальнейшем накоплении практического опыта по 

самостоятельному использованию современных систем физической культуры в 

соответствии с личными интересами, показателями здоровья и режимом индивидуальной 

жизнедеятельности. 

В рамках реализации этой цели примерная рабочая программа содействует решению 

следующих образовательных задач: 

— формированию представлений о современных оздоровительных системах 

физической культуры, об их роли и значении в укреплении и сохранении здоровья, о 

профилактике заболеваний и раннего старения, предупреждении психических напряжений 

и повышении стрессоустойчивости; 

— формированию системы знаний о состоянии собственного здоровья и 

функциональных возможностях организма, способах индивидуализации занятий 

физической культурой в соответствии с данными самонаблюдения и самоконтроля; 

— овладению современными средствами и методами организации и проведения 

индивидуально ориентированных форм занятий физической культурой, принципами их 

включения в структуру жизнедеятельности, в режим дня, в формы активного отдыха 

идосуга; 

— обогащению двигательного опыта современными технологиями из популярных 

оздоровительных систем физической культуры, техническими действиями базовых видов 

спорта и прикладно-ориентированной физической подготовки; 

— укреплению здоровья, повышению функциональных возможностей основных 

жизнеобеспечивающих систем организма, обеспечению прироста показателей в развитии 

основных физическихкачеств; 

— совершенствованию навыков совместной деятельности и творческого сотрудничества 

в коллективных формах занятий физической культурой, воспитанию таких качеств 

межличностного общения, как уважение, доброжелательность,толерантность. 

В условиях целостного педагогического процесса полнота решений образовательных задач 

примерной рабочей программы обеспечивается единством уроков физической культуры и 

разнообразных форм занятий физкультурно- оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, которые являются структурными компонентами 

педагогической системы физического воспитания. Данная система, используемая во всех 

общеобразовательных организациях, включает в себя не только уроки физической 

культуры, но и занятия в рамках системы дополнительного обучения, физкультурно-

оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, спортивные праздники и 

соревнования, занятия в группах лечебной и оздоровительной физической культуры и т. п. 

Ориентируясь на решение образовательных задач, примерная рабочая программа в своём 

предметном содержании направлена на достижение требований общепедагогических 

принципов: 

— вариативности, обосновывающей планирование учебного материала в соответствии 
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с половыми и возрастными особенностями учащихся, материально-технической 

оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, 

стадион, бассейн), региональными климатическими условиями и видом учебной 

организации (городские, малокомплектные и сельские школы); 

— достаточности и сообразности, определяющих распределение учебного материала в 

конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, 

особенностей формирования познавательной и предметной активностиучащихся; 

• доступности, предполагающей соблюдение дидактических правил «от 

известного к неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и 

планирование учебного содержания на поэтапное его освоение, перевод учебных знаний в 

практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельнойдеятельности; 

• межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала на 

целостное формирование миро- воззрения учащихся в области физической культуры,все- 

стороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений 

ипроцессов; 

• оздоровительной  направленности,  достигаемой  в   хо- де активного 

использования учащимися освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях 

физическимиупражнениями. 

Общая характеристика курса 

Согласно Концепции развития содержания образования в области физической культуры (А. 

П. Матвеев, 2001), учебным предметом дисциплины «Физическая культура» предстаёт 

двигательная (физкультурная) деятельность, которая по своей направленности и 

содержанию ориентирована на совершенствование физической природы человека. В 

процессе активного освоения и осуществления данной деятельности человек формируется 

как целостная личность, в единстве многообразия своих физических, психических и 

социальных качеств. 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности учебный 

предмет «Физическая куль- тура» в примерной рабочей программе представляется тремя 

соответствующими разделами: «Знания о физической культуре»    (информационный    

компонент  деятельности); 

«Организация самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой» 

(операциональный компонент деятельности); «Физическое совершенствование» 

(процессуально-мотивационный компонент деятельности). Дополнительно в структуру 

примерной рабочей программы в качестве    относительно    самостоятельного    раздела   

вводится 

«Тематическое   планирование», которое   представляетсяв формате методических 

рекомендаций, ориентирующих деятельность учителя на поэтапное достижение учащимися 

планируемых результатов примерной рабочей программы, разработанных в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. 

В разделе «Знания о физической культуре» собран учебный материал, раскрывающий 

современные представления о роли физической культуры в жизнедеятельности 

современного человека, формировании индивидуального образа жизни, сохранении 

здоровья и творческого долголетия, подготовке к предстоящей жизнедеятельности. Здесь 

также приводятся сведения об оздоровительных системах физической культуры, их 

положительном влиянии на физическое и психическое состояние человека, оптимизацию 
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работоспособности. Учебный материал данного раздела раскрывается согласно принципу 

от общего (фундаментального) к частному (профилированному) и от частного к 

конкретному (специализированному). Такой подход позволяет спланировать учебный 

процесс в логике поэтапного перевода осваиваемых знаний в практические навыки и 

умения, функционально связать их с содержанием других разделов программы. 

Раздел«Организация самостоятельных занятий оздоровительной  физической  

культурой» включает в себя учебное содержание, раскрывающее основные способы 

организации, планирования, контроля и регулирования содержания разнообразных форм 

занятий физической культурой, способы повышения их эффективности и 

индивидуализации, достижения требуемой функциональной направленности. Излагаемый в 

формате соответствующих учебных заданий материал данного раздела призван 

обеспечивать активное включение учащихся в самостоятельные занятия физической 

культурой, закреплять их интерес и стремление к физическому совершенству, развивать 

самостоятельность, активность и творчество. Важной особенностью данного раздела 

является наличие функциональной соотнесённости его содержания с содержанием раздела 

«Знания о физической культуре», в котором многие теоретико-методические знания 

проверяются и закрепляются практикой проведения самостоятельныхзанятий. Раздел 

«Физическое совершенствование» является наиболее представительным по объёму 

учебного материала. Данный раздел ориентируется на гармоничное физическое развитие и 

всестороннюю физическую подготовленность учащихся, обогащение их двигательного 

опыта новыми физическими упражнениями и двигательными действиями, повышение 

функциональных возможностей организма и непосредственное укрепление здоровья. 

В отличие от учебных программ предшествующих поколений, в настоящей рабочей 

программе учебный материал раздела «Физическое совершенствование» распределён по 

трём содержательным линиям, которые в своей предметной ориентации соотносятся с 

ведущими формами организации физической культуры в обществе.  

Первая линия раскрывает содержание физкультурно-оздоровительной деятельности, вторая 

— спортивно-оздорови- тельной деятельности с общеразвивающей направленностью и 

третья — прикладно-ориентированной физкультурной деятельности. 

Физкультурно-оздоровительная деятельностьориентирована на укрепление здоровья и 

профилактику заболеваний. Её содержание включает в себя комплексы физических 

упражнений из современных оздоровительных систем физической культуры, направленно 

содействующих коррекции осанки и телосложения, развитию систем дыхания и 

кровообращения, а также упражнения лечебной физической культуры, которые адресуются 

в первую очередь учащимся, имеющим отклонения в физическом развитии и состоянии 

здоровья. Кроме того, здесь представлены комплексы упражнений по профилактике 

нарушения и коррекции зрения (гимнастика для глаз), предупреждению психических 

перенапряжений и стрессов (антистрессовая гимнастика), профилактике утомления и 

оптимизации работоспособности (релаксация, аутогенная тренировка,массаж). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

ориентирована на повышение физической и технической подготовленности учащихся в 

базовых видах спорта: гимнастика с основами акробатики, лёгкая атлетика, лыжные гонки, 

спортивные игры. Материал по овладению содержанием базовых видов спорта 

раскрывается в конструкции их возможного активного включения в организацию отдыха и 

досуга учащихся, участия в массовых спортивных соревнованиях и турнирах. 

Отличительной особенностью этого раздела является предоставление учащимся 
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возможности осуществлять углублённую подготовку по одному из базовых видов спорта. 

Определение избранного вида спорта устанавливается решением педагогического совета 

общеобразовательной организации по представлению учителя физической культуры и 

исходит из интересов большинства учащихся, имеющихся в школе спортивных традиций и 

квалифицированных учителей (тренеров), наличия необходимой спортивной рабочей базы, 

а также его популярности и массовости в конкретном регионе. Принятие решения об 

углублённом освоении избранного вида спорта осуществляется при наличии 

соответствующей рабочей программы, разрабатываемой учителем физической культуры, 

устанавливающей учебное содержание и необходимый объём времени, который 

формируется за счёт уменьшения (или полного сокращения) времени, отводимого 

примерной рабочей программой на другие базовые виды спорта2. 

Прикладно-ориентированная двигательная(физкультурная) деятельность соотносится с 

задачами подготовки старшеклассников к предстоящей жизнедеятельности, последующему 

качественному освоению различных массовых профессий. Основным содержанием 

программного материала предстают жизненно важные двигательные навыки и умения, 

выполняемые различными способами, в разных вариативно изменяющихся внешних 

условиях, а также полосы препятствий, состоящие из прикладных физических упражнений, 

технические действия защитного характера из системы атлетическихединоборств. 

Содержание учебного материала в примерной рабочей программе по всем трём основным 

разделам («Знания о физической культуре», «Организация самостоятельных занятий 

оздоровительной физической культурой» и «Физическое совершенствование») 

распределяется по годам обучения и излагается в конструкции содержания учебника по 

физической культуре для учащихся 10–11 классов (автор —А. П. Матвеев). Такой подход 

позволяет учителям осуществлять коррекцию программного содержания, вносить в него 

определённые дополнения и изменения, использовать логику планирования, основываясь 

на собственных взглядах и личном опыте, состоянии физкультурно-спортивной базы 

школы, а также климатогеографических особенностях региона. В зависимости от 

успешности освоения учащимися отдельных тем и разделов программы учитель может 

варьировать объём учебного времени, распределять его внутри учебной четверти 

самостоятельно, но в рамках учебного времени, установленного Базисным учебным планом. 

Внося в содержание примерной рабочей программы определённые изменения, учителя 

физической культуры, по сути, составляют свою рабочую программу, соответствующую 

линии учебников А. П.Матвеева. 

Раздел «Тематическое планирование» представляет собой логическое совмещение 

дидактических единиц примерной рабочей программы, планируемых учебных тем и видов 

учебной деятельности учащихся. В «Тематическом планировании» дидактические единицы 

и учебные темы программы распределяются по годам обучения и отражают логику 

поэтапного достижения требований ФГОС. По своему содержанию виды учебной 

деятельности соотносятся с учебными заданиями учебника по физической культуре для 

учащихся 10–11 классов и могут использоваться учителем в качестве объективной оценки 

результативности образовательного процесса. Важным компонентом раздела 

«Тематическое планирование» является подраздел «Характеристика видов деятельности 

учащихся», содержание которого отработано под требования Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования к предметным 

результатам освоения базового курса «Физическая культура». 
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В качестве основных форм организации образовательного процесса в старшей школе 

выступает несколько видов и типов урочных форм учебных занятий. Так, традиционные 

типы уроков (с образовательно-познавательной, образовательно-обучающей 

иобразовательно-тренировочной направленностью) приобретают статус относительно 

самостоятельных занятий, на которых учащимся предоставляется возможность самим 

решать поставленные учителем задачи, выбирать состав упражнений и режим физической 

нагрузки, средства контроля за функциональным состоянием организма и 

результативностью тренировочного процесса. Роль учителя здесь сводится в большей 

степени к проведению консультаций по корректировке разрабатываемых учащимися 

индивидуальных методик, помощи в организации занятий, включая и самостоятельные 

занятия дома. 

Другой вид уроков (так называемые практико-ориентированные занятия) проводится в 

соответствии с методом проектной деятельности: ученики совместно с учителем 

разрабатывают индивидуальные учебные задания под соответствующие учебные темы, 

составляют планы-конспекты самостоятельных уроков, оценивают результативность 

решения учебных задач, создают продукты совместной деятельности. Подготовленные 

учащимися индивидуальные или совместные проекты включаются учителем в уроки 

физической культуры образовательной направленности. При этом, что очень важно, состав 

решаемых задач отбирается самими учащимися на основе рекомендаций учителя. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно Базисному учебному плану для общеобразовательных  организаций  Российской  

Федерации,дисциплина 

«Физическая культура» является инвариантной (обязательной), для её изучения на этапе 

среднего общего образования отводится 210 ч из расчёта 3 ч в неделю (Письмо 

МинобрнаукиРоссийской    Федерации   от   8   октября   2010   г. 

№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»). 

А также предусмотрен резерв свободного учебного времени в объёме 32 ч (или 15,5 %) для 

реализации учителями авторских подходов, использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

Кроме того, на изучение учебного предмета может выделяться дополнительный четвёртый час 

в неделю, который заимствуется из объёма факультативных часов. При планировании учебных 

занятий образовательным организациям рекомендуется активно использовать спортивные 

площадки и залы организаций дополнительного образования спортивной направленности, 

спортивные объекты, находящиеся в муниципальной и региональной собственности (Письмо 

Минобрнауки России от 7 сентября 2010 г. № ИК-13 74/19 и Письмо Минспорттуризма России 

от 13 сентября 2010 г. № ЮН-02-09/4912). 

Для бесснежных районов Российской Федерации, а так-же при отсутствии должных 

условий допускается заменять раздел «Лыжные гонки» углублённым освоением 

содержания разделов «Лёгкая атлетика», «Гимнастика» и «Спортивные игры». В свою 

очередь, тему «Плавание» можно вводить в учебный процесс при наличии 

соответствующих условий и материальной базы по решению местных органов управления 

образованием. 
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Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Данный учебный предмет характеризуется широким спектром воздействия на целостное 

развитие личности. Представленный в структуре общего образования, он ориентируется на 

общечеловеческие и индивидуально значимые объективные ценности. В число 

общечеловеческих ценностей, определяющих содержательное наполнение дисциплины 

«Физическая культура», входят: 

• направленность на воспитание высоконравственных, трудолюбивых, преданных 

своей Родине граждан, бережно относящихся к её истории и традициям, готовых защищать 

её независимость, успешно проявлять себя в общественной и 

профессиональнойдеятельности; 

• направленность на воспитание активной, мыслящей и творящей личности, 

способной бережно относиться к своему здоровью, умело использовать ценности 

физической культурыдляегоукрепленияидлительногосохранения; 

направленность на воспитание целеустремлённости и уверенности, терпимого и 

уважительного отношения к окружающим, готовности продуктивно взаимодействовать в 

процессе коллективной деятельности, нести ответственность за порученное дело и взятые 

обязательства.Индивидуально значимые ценностные ориентации учебного содержания 

примерной рабочей программы связаны с преобразованием физической природы учащихся 

и соотносятся с родовыми функциями физической культуры. Они характеризуются: 

• направленностью на формирование культуры движений, отражающейся в достаточно 

продуктивном двигательном опыте, включающем значительный объём разнообразных 

двигательных навыков и способов их использования вразличных стандартных и 

нестандартных условиях, а также экономном, эффективном и результативном управлении 

двигательными действиями в условиях решения неожиданно возникающих 

двигательныхзадач; 

• направленностью на формирование культуры телосложения, отражающейся в 

современных представлениях об эстетической красоте тела и включающей в себя 

правильную осанку, отсутствие избыточного веса и оптимальное развитие 

мышечногорельефа; 

• направленностью на формирование культуры здоровья, проявляющейся в достаточно 

высоком уровне адаптации и устойчивости организма к неблагоприятным факторам 

внешней среды, высокой его производительности и работоспособности, сохраняющейся на 

длительный период времени и включающей развитие физических качеств, повышение 

функциональных и резервных возможностей основных жизнеобеспечивающих 

системорганизма. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

(в соответствии с учебником «Физическая культура. 10–11 

классы» А. П. Матвеева) 

Знания о физическойкультуре 

Физическая культура как социальное явление.Физическая культура как часть 

культуры общества  и  человека. Истоки возникновения культуры как социального 

явления,еёсвязьсостановлениемиразвитиемфизической культуры. 

Структурные основы развития культуры, понятие индивидуальной, национальной и 

мировой культуры. Культура как способ и условие жизнедеятельности человека. 
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Основные направления и формы развития физической культуры в современном 

обществе. Современные представления о главных направлениях развития физической 

культуры в обществе и их основных формах организации: оздоровительная физическая 

культура, спортивно-достиженческая физическая культура, прикладно-ориентированная 

физическая культура 
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» (ГТО).История и  современное развитие физкультурного 

комплекса ГТО, его структурная организация и характеристика нормативных 

требований для учащихся 10–11классов. 

Законодательные основы физической культуры в Российской Федерации. 

Ознакомление со статьями Федерального закона «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», раскрывающими: 

— роль и обязанности государства в развитии физической культуры испорта; 

— права граждан на занятия физической культурой и спортом; 

— права граждан на медицинские услуги в процессе занятий физической культурой 

испортом; 

права граждан на использование спортивных залов и площадок для организации 

регулярных занятий физической культурой и спортомнаселения.Ознакомление с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» в части обязанностей 

учащихся бережно относиться к своему здоровью. 

Требования Федерального государственного образовательного стандарта в части 

достижения предметных результатов по физической культуре в средней школе. 

Физическая культура как средство укрепления здоровьячеловека 

Что понимать под здоровьем  человека.  Понятие  здоровья человека как структурно 

организованного состояния организма человека, характеристика его физиологического, 

психологического и социального компонентов. Формы и виды наблюдений за состоянием 

здоровья, характеристика основных признаковздоровья. 

Физическая культура и физическое здоровье. Ознакомление с высказываниями 

древних философов и врачей о роли физических упражнений в укреплении и сохранении 

здоровьячеловека. 

Характеристика факторов, влияющих на физическое здоровьечеловека. 

Раскрытие роли приспособительных (адаптационных) процессов в укреплении физического 

здоровья человека. 

Физическая культура и психическое здоровье. Понятие 
«психическое здоровье», ознакомление с научными представлениями о нём и его связью с 

физической культурой. 

Положительное влияние занятий физическими упражнениями на развитие основных 

психических процессов внимания, памяти и мышления. 

Физическая культура и психические состояния человека, характеристика психических 

состояний и их связь с психическим здоровьем. Регулирование психических состояний 

средствами физической культуры. 

Физическаякультура исоциальное  здоровье.Понятие 

«социальное здоровье», ознакомление с научными представлениями о нём и его связью с 

физической культурой. Физическая культура и нравственные качества личности. 
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Самовоспитание нравственных качеств в процессе занятий физической культурой,    

ознакомление    снравственнымипринципами как основой формирования нравственных 

качеств. 

Физическая   культура   и   профессиональная    деятельность. Ознакомление с 

содержательным наполнением при- кладно-ориентированной физкультурной деятельности, 

функциональной связью с трудовой деятельностью человека. Место и значение прикладно-

ориентированной физкультурной деятельности в освоении и выполнении 

профессиональнойдеятельности. 

Ознакомление с основными формами организации физической культуры в условиях 

профессиональной деятельности, их роль и значение в оптимизации работоспособности. 

Физическая культура и продолжительность жизни человека. Здоровье и 
продолжительность жизни человека, характеристика основных признаков и причин 

старения. 

Значение занятий физической культурой в разные периоды жизни человека. 

Характеристика основных периодов жизни человека. 

Определение физического возраста посредством традиционных методик. Роль и значение 

физической культуры в разные периоды жизни человека. 

Адаптация  организмакак  основа  физической  подготовки человека. Понятие адаптации 

организма как врождённого механизма приспособления человека к внешним воздействиям, 

её связь с расширением функциональных возможностей организма и укреплением 

здоровья. Этап максимальной адаптации (этап максимизации) и его отражение в 

методических принципах физической подготовки. Этап оптимальной адаптации (этап 

оптимизации) и его тренировочный эффект в процессе занятий физической культурой и 

спортом. Этап минимальной адаптации (этап минимизации) и его значение для практики 

оздоровительной физическойкультуры. 

Оздоровительные системы физической культуры в здоровом образе жизни 

современного человека. Здоровый образ   жизни   современного   человека.   Характеристика 

его структурнойорганизации. 

Рациональная организация труда как фактор сохранения и укрепления здоровья. 

Особенности энерготрат и способы их расчёта при разных видах 

производственнойдеятельности. Характеристика основных ступеней энерготрат. 

Оптимизация работоспособности в режиме трудовой деятельности, фазовый характер 

изменения работоспособности в режиме трудового дня и трудовой недели, оптимизация 

работоспособности средствами оздоровительной физической культуры. 

Профилактика и искоренение вредных привычек средствами физической культуры. 

Личная гигиена как компонент здорового образа жизни, правила личной гигиены и 

проведения закаливающих процедур. Банные процедуры и их оздоровительная 

направленность. 

Оздоровительные системы физической культуры и здоровый образ жизни 

современного человека. Основные направления развития оздоровительной 

физическойкультуры: ритмическая гимнастика, аэробная гимнастика, 

силоваягимнастика,атлетическаягимнастика,стретчинг.Особенностиорганизацииипрове

дениязанятийвразныхсистемах оздоровительной физической культуры и их 

функциональнаянаправленность. 
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Профилактика травм и оказание первой помощи на занятиях физической 

культурой и спортом. Правила предупреждения травматизма на занятиях 

физическойкультурой испортом. 

Характеристика травм, которые могут возникнуть во время занятий физической культурой 

и спортом, причины их возникновения. 

Правила и способы оказания первой помощи при травмах и ушибах. 

Организация самостоятельных занятий оздоровительной физической 

культурой 

Самостоятельные физкультурно-оздоровительные мероприятия в здоровом образе 

жизни. Основы организации индивидуальной   досуговой   деятельности.   Виды   

деятельности в структуре жизнедеятельности современного человека. Основные типы и 

формы активного отдыха. Распределение 

времениврежимеучебногодняиучебнойнедели.Организационные основы самостоятельных 

занятий оздоровительной физической культурой. Учёт состояния здоровья и 

характеристика признаков по ограничению занятий физической культурой и спортом. 

Функциональные пробы по оценке состояния здоровья в процессе занятий физической 

культурой и спортом. 

Учёт показателей текущего состояния организма, характеристика субъективных 

показателей самочувствия. Учёт оперативных показателей состояния организма и их учёт в 

процессе занятий физической культурой. 

Формы организации занятий в современных системах оздоровительной 

физической культуры. Характеристика форм занятий оздоровительной физической 

культурой разного вида и функциональной направленности. 

Особенности планирования индивидуальных урочных занятий оздоровительной 

физической культурой, разработка планов-конспектов. Характеристика требований к 

планированию урочных занятий и основные этапы планирования. Особенности составления 

конспектов уроков комплексного и целевого типа. 

Индивидуализация физических нагрузок посредством расчёта уровня функционального 

состояния и шкалы его оценки. 

Понятие о циклах кондиционной тренировки (базовые   и недельные циклы) и их 

планирование с разной функциональной направленностью. Особенности планирования 

годичного цикла занятий кондиционнойтренировки. 

Планирование и контроль самостоятельных занятий физической культурой и 

спортом. Оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня и учебной недели. 

Особенности оптимизации функционального состояния организма средствами занятий 

физической культурой оздоровительной и гигиенической направленности, способы 

индивидуализации физкультурно-оздоровительных и гигиенических мероприятий в режиме 

дня и учебной недели. 

Самостоятельная  подготовка  к  выполнению  норм комплекса ГТО. Организация 

самостоятельных занятий по подготовке к выполнению требований ГТО в системе урочных 

форм самостоятельных занятий. Особенности планирования самостоятельных занятий в 

зависимости от содержания учебного материала на уроках физическойкультуры. 

Особенности самостоятельной подготовки по совершенствованию техники выполнения 

тестовых заданий комплекса ГТО. 
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Особенности самостоятельных занятий по развитию физических качеств, необходимых для 

выполнения тестовых заданий комплекса ГТО. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения корригирующей и 

профилактической гимнастики. Упражнения для осанки, восстановления позвоночника 

после напряжённых нагрузок на опорно-двигательный аппарат, при сколиотической осанке. 

Физические упражнения для профилактики острых респираторных заболеваний, улучшения 

носового дыхания. 

Упражнения для снижения массы тела, профилактики целлюлита, напряжения мышц во 

время работы (гипертонуса). 

Оздоровительные системы физической культуры. Упражнения из 

оздоровительных систем физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Совершенствование технических действий 

в спортивных играх: футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр: в футболе, 

волейболе,баскетболе. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность. Атлетические 

единоборства, техника выполнения страховки и самостраховки, стоек и захватов, бросков и 

удержания. 
Комплексы упражнений базовой физической подготовки. 

Полосы препятствий с элементами военно-прикладной подготовки. 

Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Количество 
часов в теме 

Название темы 

1 28 Знания о физической культуре 

2 18 Организация самостоятельных занятий оздоровительной 
физической культурой 

3 134 Физическое совершенствование 
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Основы безопасности жизнедеятельности, предметная область «Физическая 

культура, экология  и основы безопасности жизнедеятельности» 

Программа разработана на основе совокупных требований, определённых 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

которые являются обязательными при разработке основной образовательной программы 

общего образования для 10  и 11 классов. 

Настоящая программа написана с учётом научно-теоретических разработок и 

нормативно-правовых актов в области безопасности жизнедеятельности, действующих в 

Российской Федерации в настоящее время. В основу разработки программы легли 

положения  Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ), 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. (утверждена 

Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009г. 

№ 537) и Концепции федеральной системы подготовки граждан Российской 

Федерации к военной службе на период до 2020г.(утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 3 февраля 2010г.№134-р). 

Данная программа входит в учебно-методический комплект по основам безопасности 

жизнедеятельности для учащихся 10—11 классов (под редакцией А. Т. Смирнова),который   

подготовлен   в   издательстве «Просвещение» с учётом требований ФГОС и новых 

государственных подходов в области обеспечения национальной безопасности в 

современном мире. 

Основные особенности рабочей программы: 

особое внимание уделено проведению с учащимися (гражданами мужского пола) 

учебных сборов и методическим рекомендациям по их организации для обеспечения 

углублённого изучения с обучаемыми отдельных элементов начальной военной подготовки; 

приводятся методические рекомендации по организации углублённого изучения 

(гражданами женского пола) основ медицинских знаний и здорового образа жизни с целью 

помочь старшеклассницам сформировать более полное представление о здоровье, 

репродуктивном здоровье, здоровом образе жизни, браке и семье, благополучной и 

счастливой семейной жизни, о демографической обстановке в стране и личной 

ответственности каждого гражданина Российской Федерации за состояние демографической 

безопасности государства. 



 

648  

Кроме того, данная программа имеет ряд особенностей, которые обеспечивают 

реализацию целей общего образования, определённых Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования. 

При изучении основ безопасности жизнедеятельности в 10—11 классах 

обеспечивается: 

формирование у обучаемых современного уровня куль- туры безопасности 

жизнедеятельности и индивидуальной системы здорового образа жизни для повышения 

защищённости жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз; 

расширение представлений об экстремизме и терроризме, уяснение социальных 

причин их возникновения, формирование негативного отношения  к любым   видам   

экстремистской и  террористической  деятельности  и   способности   противостоять 

террористической и экстремистской идеологии; 

совершенствование   военно-патриотического   воспитания и повышение мотивации к 

военной службе в современных условиях. 

С  учётом  особенностей  в  организации  учебного  процесса  по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в10—11 классах рабочая программа представлена в трёх 

составных частях: 

программа «Основы безопасности жизнедеятельности. 10—11классы»; 

программа «Основы безопасности жизнедеятельности. Учебные сборы.10класс»(для 

граждан мужского пола); 

программа «Основы безопасности жизнедеятельности. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни. 10—11классы»(для граждан женского пола). 

Настоящая рабочая программа определяет объём учебного материала по предмету, 

даёт примерное распределение учебных часов по учебным модулям, разделам и темам 

предмета и может быть использована в  качестве  основы для разработки рабочей программы 

по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в общеобразовательной 

организации. 

При разработке рабочей программы общеобразовательной организации возможны 

некоторые изменения (в рамках требований ФГОС) структуры и содержания программы, 

дополнение содержания, изменение числа часов. Отдельные темы изучаются с учётом 

региональных условий и в зависимости от личного опыта преподавателя, ведущего занятия 

по предмету. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 
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Цель изучения основ безопасности жизнедеятельности — способствовать завершению 

формирования ключевых качеств выпускника школы, которые определены Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования. 

Ключевые качества характеризуют выпускника как человека XXI века и гражданина 

Российской Федерации: 

любящего свой край и свою Родину, уважающего свой народ, его культуру и 

духовные традиции; 

осознающего и принимающего традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающего свою сопричастность судьбе Отечества; 

креативного и критически мыслящего, активно и целенаправленно познающего мир, 

осознающего ценности образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

владеющего основами научных методов познания окружающего 

мира;мотивированного на творческую и инновационную деятельность; 

готового к сотрудничеству, способного осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно- познавательную деятельность; 

осознающего себя социально активной личностью, уважающей закон и правопорядок, 

осознающего ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством; 

уважающего мнение других людей (если оно неносит противоправного характера), 

умеющего вести конструктивный диалог, способного достигать взаимопонимания и успешно 

взаимодействовать; 

осознанно выполняющего и обоснованно пропагандирующего правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 

подготовленного к осознанному выбору профессии, понимающего значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; мотивированного на образование 

и самообразование в течение всей своей жизни. 

Достижение этой цели обеспечивается решением следующих учебных задач: 

формированием у учащихся экологического мышления, понимания ими влияния 

социально-экологических процессов на состояние природной и социальной среды обитания 

человека; воспитанием у них культуры безопасного поведения в условиях неблагоприятной 

экологической обстановки в местах проживания; 

формированием у учащихся духовно-нравственных принципов взаимоотношения 

полов, способствующих осознанию традиционных ценностей семьи, их готовности к 
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созданию благополучной семьи в современных условиях и обеспечению демографической 

безопасности государства; 

формированием у учащихся индивидуальной системы здорового образа жизни для 

повышения уровня их духовного, физического и социального благополучия,  а также для 

обеспечения здорового долголетия граждан Российской Федерации; 

формированием у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для повышения их защищённости на индивидуальном уровне от 

внешних и внутренних угроз в повседневной жизни и в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

формированием у учащихся духовных и физических качеств, свойственных 

гражданину Российской Федерации и защитнику Отечества; подготовка их к военной службе 

в современных условиях (граждан мужского пола — обязательно, граждан женского пола—

по их желанию). 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»в 10—11  классах  

реализует  комплексный  подход  в формировании у учащихся личностных социальных 

качеств, определённых Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, при модульной структуре содержания предмета. 

Под учебным модулем следует понимать конструктивно завершённую часть 

предмета, основанную на его методологии и включающую в себя такой объём учебного 

материала, который позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент 

системы предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Структура предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном 

построении содержания образования включает в себя три учебных модуля и семь разделов. 

Структура курса 
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«Основы безопасности жизнедеятельности»Учебные модули 

М-1 М-2 М-3 

Основы 

безопасности личности, 

общества и государства 

Основы 

медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

Обеспечение военной 

безопасности государства 

Разделы 

Р

-1 

Основы 

комплексной без- 

опасности 

Р

-4 

Основы 

здорового образа 

жизни 

Р

-6 

Основы обороны 

государства 

Р

-2 

Защита на- 

селения Российской 

Федерации от 

чрезвычайных 

ситуаций 

Р

-5 

Основы 

медицинских знаний 

и оказание первой 

помощи 

Р

-7 

Основы военной 

службы (в том числе учебные 

сборы) 

Р

-3 

Основы 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму в 

Российской 

Федерации 

 

 

Основной акцент учебно-воспитательного процесса в данной программе сделан на: 

формирование у учащихся индивидуальной системы здорового образа жизни и 

негативного отношения к курению и употреблению алкоголя, наркотиков и других психо-

активных веществ; 

формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности и негативного отношения к противоправному поведению и любым 

проявлениям экстремизма и терроризма; 
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формирование у учащихся духовных и физических качеств защитника Отечества и 

подготовку их к военной службе в современных условиях. 

Модульный принцип построения содержания курса ОБЖ позволяет: 

последовательно и логически взаимосвязанно-структурировать тематику предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности»; 

повысить эффективность процесса формирования у учащихся современного уровня 

культуры безопасности и готовности к военной службе с учётом их возрастных особенностей 

и уровня подготовки по другим учебным предметам (при поурочном планировании предмета 

по годам обучения), а также с учётом особенностей обстановки в регионе в области 

безопасности (при разработке региональных учебных программ); 

эффективнее использовать межпредметные связи (элементы содержания предмета  

ОБЖ  могут  быть  использованы в других предметах, что способствует формированию у 

обучаемых целостной картины окружающего мира); 

обеспечить непрерывность образования и более тесную преемственность процессов 

обучения и формирования современного уровня культуры безопасности у учащихся на 

третьей ступени образования; 

более эффективно использовать материально-техническое обеспечение предмета 

ОБЖ, осуществляя его «привязку»к конкретным разделам и темам; 

более эффективно организовать систему повышения квалификации и 

профессиональную подготовку преподавателей-организаторов ОБЖ. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Реализация содержания учебных целей и задач по основам безопасности 

жизнедеятельности осуществляется на базовом уровне. Для изучения предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на базовом уровне предусмотрено 140 ч (по два часа в 

неделю в каждом классе). Кроме того, после окончания занятий в 10 классе с учащимися 

(гражданами мужского пола, не имеющими освобождения по состоянию здоровья) 

предусмотрено проведение учебных сборов в течение 5 дней (35 ч). 

В соответствии с положениями нормативно-правовых актов Российской Федерации в 

области подготовки граждан к военной службе раздел «Основы военной службы» изучается 

в обязательном порядке только с учащимися — гражданами мужского пола.(Подготовка  

старшеклассниц  по основам военной службы может  осуществляться  только в 

добровольном порядке.) В то время когда юноши старшеклассники изучают раздел «Основы 
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военной службы», со старшеклассницами в обязательном порядке проводятся занятия по 

углублённому изучению основ медицинских знаний. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни Автономное пребывание 

человека в природной среде. Добровольная и вынужденная автономия. Способы подготовки 

человека к автономному существованию. 

Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного поведения на 

дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. 

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности. Правила личной безопасности при пожаре. 

Обеспечение личной безопасности на водоёмах в различное время года. Безопасный 

отдых у воды. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и 

необорудованных местах. 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. Безопасное 

обращение с электричеством, бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры 

безопасности при работе с инструментами. Безопасность и компьютер. 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее вероятные 

ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте,  в  общественном  месте,  в 

подъезде дома, в лифте.  Правила безопасного поведения в местах с повышенной 

криминогенной опасностью. 

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины их 

возникновения и возможные последствия. 

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для минимизацииих 

последствий. 

Современный комплекс проблем безопасности военного 

характера 

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России 

в военной сфере, защита её независимости, суверенитета, демократического развития 

государства, обеспечение национальной обороны. 

Характер современных войн и вооружённых конфликтов. Военный конфликт,  
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вооружённый конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная 

война. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации  от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения 

безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), её структура и задачи. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 
Федерации 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, 

способствующие вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их влияния. 

Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и направления 

террористической и экстремистской деятельности. 

Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и 

экстремизмом в Российской Федерации 

Основные положения Конституции Российской Федерации, положения Федеральных 
законов «О противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской 
деятельности», положения  Концепции   противодействия   терроризму в Российской 
Федерации, в которых определены нормативно-правовые основы борьбы с терроризмом 
и экстремизмом. Роль государства в обеспечении защиты населения страны от 
террористической и экстремистской деятельности и обеспечение национальной 
безопасности Российской Феде- рации. 

Организационные основы системы противодействия 
терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура 
и задачи. 

Контртеррористическая операция и условия её про- ведения. Правовой режим 
контртеррористической операции. 

Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. Применение 
Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Участие 
Вооружённых Сил Российской Федерации в пресечении между- народной 
террористической деятельности за пределами страны. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 
Значение нравственных позиций и личных качеств учащихся в формировании 

антитеррористического поведения. 

Роль культуры безопасности жизнедеятельности в формировании 
антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления. 
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Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской деятельности 
Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Уголовный кодекс 

Российской Федерации об ответственности за участие в террористической 
деятельности. 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» об 
ответственности за осуществление экстремистской деятельности. Уголовный кодекс 
Российской Федерации об уголовной ответственности за экстремистскую деятельность. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 
Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. 

Правила оказания само- и  взаимопомощи  пострадавшим от теракта. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 Раздел 4. Основы здорового образа жизни  

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

Сохранение и укрепление здоровья — важная часть под- готовки молодёжи к 
военной службе и трудовой деятельности. Основные требования, предъявляемые к 
здоровью гражданина при поступлении его на военную службу. Духовные и физические 
качества человека, способствующие успешному выполнению обязанностей в 
профессиональной деятельности. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

Здоровый образ жизни и его составляющие 
Здоровый образ жизни как индивидуальная система по- ведения человека, 

направленная на сохранение и укрепление его здоровья. Факторы, влияющие на 
здоровье. Основные составляющие здорового образа жизни. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. Основные понятия о 
биологических ритмах человека, их влияние на уровень жизнедеятельности человека, 
профилактика утомления. 

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. 
Необходимость выработки привычки на уровне потребности к систематическим 
занятиям физической культурой. 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя 
— разновидности наркомании. Наркомания — это практически неизлечимое 
заболевание, связанное с зависимостью от потребления наркотика. Профилактика 
наркомании. 

Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за 
кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении 
организма. 

Нравственность и здоровье 

Формирование правильного взаимоотношения полов. Семья и её значение в жизни 
человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию семейной жизни. Качества, 
необходимые для создания прочной семьи. 

Инфекции, передаваемые половым путём (ИППП), пути  их передачи, причины, 
способствующие заражению. Меры профилактики. 

ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-инфекции. 
Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и определения. 
Условия и порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Права и 
обязанности родителей. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
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Первая помощь при неотложных состояниях 

Сердечная недостаточность и причины её возникновения. Общие правила оказания 
первой помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, причины его 
возникновения, признаки возникновения. Первая помощь при инсульте. 

Первая помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидности ран. 
Последовательность оказания первой помощи при ранении. Понятие об асептике и 
антисептике. 

Основные правила оказания первой помощи. 

Правила остановки артериального кровотечения. При- знаки артериального 
кровотечения, методы временной остановки кровотечения. Правила наложения давящей 
по- вязки. Правила наложения жгута. 

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. Первая помощь при травмах 
опорно-двигательного аппарата. 

Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота. 

Первая помощь при травме в области таза, при повреждениях позвоночника, спины. 

Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила проведения сердечно-
лёгочной реанимации. Не- прямой массаж сердца. Искусственная вентиляция лёгких. 

 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 

 Раздел 6. Основы обороны  государства  

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

Гражданская оборона как составляющая обороны государства, предназначение и 
задачи гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного 
и военного времени. 

Основные виды оружия и их поражающие свойства. Мероприятия, проводимые по 
защите населения от современных средств поражения. 

Оповещение и информирование населения о  чрезвычайных ситуациях мирного и 
военного времени. Действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных 
ситуациях. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени. Защитные сооружения гражданской обороны. Правила поведения в 
защитных сооружениях. 

Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов дыхания, 
средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. Правила 
использования средств индивидуальной защиты. 

Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне 
чрезвычайной ситуации. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательной организации, её 
предназначение и задачи. План гражданской обороны общеобразовательной 
организации. Обязанности учащихся. 

Вооружённые Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества 
История создания Вооружённых Сил Российской Феде- рации. 

Памяти поколений — дни воинской славы России, дни славных побед, сыгравших 
решающую роль в истории государства. 

Состав Вооружённых Сил Российской Федерации и управление Вооружёнными 
Силами Российской Федерации. 
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Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации 

Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение, вооружение и военная техника 
Сухопутных войск. 

Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и предназначение. Вооружение и военная 
техника Военно-воздушных сил. 

Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и военная 
техника Военно-морского флота. Ракетные войска  стратегического  назначения   
(РВСН), их состав и предназначение. Вооружение и военная техника Ракетных войск 
стратегического назначения. 

Воздушно-десантные войска (ВДВ), их состав и предназначение. 

Войска    воздушно-космической   обороны. 

Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооружённых Сил 
Российской Федерации. 

Боевые традиции Вооружённых Сил России 
Патриотизм и верность воинскому долгу — качества за- щитника Отечества. 

Дружба и войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и 
подразделений. 

Вооружённые силы Российской Федерации — основа 
обороны государства 

Основные задачи современных Вооружённых Сил России. Международная 
(миротворческая) деятельность Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Символы воинской чести 
Боевое знамя воинской части — официальный символ и воинская реликвия воинской 

части, олицетворяющая её честь, доблесть,  славу  и  боевые  традиции,  указывающая   
на предназначение воинской части и её принадлежность. 

Ордена — почётные награды за воинские отличия и за- слуги в бою и военной 
службе. 

Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение. 

Воинская обязанность 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учёт,  обязательная  подготовка  
к  военной  службе,  призыв  на военную службу, прохождение военной службы по 
призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и про- хождение военных 
сборов в период пребывания в запасе. 

Организация воинского учёта, основное предназначение воинского учёта. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учёт. Предназначение 
профессионально-психологического отбора при первоначальной постановке граждан на 
учёт. 

Обязанности граждан по воинскому учёту до призыва их на военную службу и при 
увольнении с военной службы. Обязательная подготовка граждан к военной службе, 
периоды обязательной подготовки к военной службе и их 

основное предназначение. 

Требования к индивидуальным качествам военнослужащих — специалистов по 
сходным воинским должностям. 

Подготовка граждан по военно-учётным специальностям, её предназначение и 
порядок осуществления. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе, её основные направления. 
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Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на 
воинский учёт. Основное пред- назначение и порядок его проведения. 

Профессиональный психологический отбор, его предназначение и критерии 
определения профессиональной при- годности призывника к военной службе. 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе, предназначение запаса, 
разряды запаса в зависимости от возраста граждан. 

 

 Раздел 7. Основы военной  службы  

Размещение и быт военнослужащих 

Размещение военнослужащих. Содержание помещений, обеспечение пожарной 
безопасности. 

Распределение времени и внутренний порядок в повседневной деятельности 
военнослужащих, распорядок дня. 

Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих, обеспечение безопасности 
воинской службы. 

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 

Суточный наряд, его предназначение, состав суточного наряда. Обязанности дежурного и 

дневального по роте. Организация караульной службы 

Организация караульной службы. Общие положения. Часовой и его 
неприкосновенность. Обязанности часового. 

Строевая подготовка 
Строи и управление ими. Строевые приёмы и движение без оружия. Выполнение 

воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Выход из строя и 
возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. 

Строй отделения, развёрнутый строй, походный строй. Выполнение воинского 
приветствия в строю, на месте и в движении. 

Огневая подготовка 
Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок неполной разборки и 

сборки автомата Калашникова. Приёмы и правила стрельбы из автомата. 

Тактическая подготовка 
Современный бой. Обязанности солдата в бою. 

Особенности военной службы 
Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего. Военные аспекты 

международного права. Общевоинские уставы. 

Устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федерации. 
Дисциплинарный устав Вооружённых Сил Российской Федерации. Устав гарнизонной, 
комендантской и караульной служб Вооружённых Сил Российской Федерации. 
Строевой устав Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Военнослужащий — вооружённый защитник Отечества 
Основные виды воинской деятельности. Основные особенности воинской 

деятельности. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и 
индивидуальным качествам гражданина. 

Военнослужащий — патриот. Честь и достоинство военнослужащего Вооружённых 
Сил Российской Федерации. Военнослужащий — специалист своего дела. 
Военнослужащий — подчинённый, выполняющий требования воинских уставов, 
приказы командиров и начальников. 

Основные обязанности военнослужащих. 
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Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации 
Порядок вручения Боевого знамени воинской части. 

Порядок приведения к Военной присяге (принесение обязательства). 

Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелкового 
оружия. 

Ритуал подъёма и спуска Государственного флага Российской Федерации. 

Прохождение военной службы по призыву 
Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы. 

Размещение и быт военнослужащих. 

Прохождение военной службы по контракту 
Особенности военной службы по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

Ниже публикуется тематическое планирование в соответствии с учебниками: 
Смирнов А.  Т.  Основы   безопасности   жизнедеятельности: 10 кл.: учеб. для 

общеобразоват. организаций / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. 
— М.: Просвещение, 2014. 

Смирнов А. Т. Основы  безопасности  жизнедеятельности: 11 кл.: учеб. для 
общеобразоват. организаций / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. 
— М.: Просвещение, 2014. 

Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельно- сти. Основы медицинских 
знаний и здорового образа жизни: 10—11 кл.: учеб. для общеобразоват.  организаций  /  
А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2014. 
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Тематическое планирование 10 класс 

№ 

раздела 

Название раздела Количество часов 

1 Безопасность и защита человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях 

13 

2 Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни    

10 

3 Основы военной службы 12 

  Всего 35 

 

Тематическое планирование 11 класс 

 

№ 

раздела 

Название раздела Количество часов 

1 Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

10 

2 Основы военной службы                  25 

  Всего 35 

 

 

 

 Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе 

учитывающие специфику и возможности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 

Элективный курс «Учимся писать сочинение»  (10 класс)  

Рабочая программа составлена на основе: 

- ООП СОО МБОУ Кытмановская СОШ № 2 им. Долматова А.И., учебного плана, 

годового календарного учебного графика на 2019-2020 учебный год, утвержденных 

приказом директора школы  от 31.08.2020 № 53; 

- Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, модулей МБОУ 

Кытмановская СОШ № 2, утвержденного приказом директора школы от 11.05.18. № 28 
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         -  программы элективных курсов. Русский язык. Литература. 9-11 классы / под 

общей ред. С.А. Войтас. –М.: Айрис-пресс, 2007.-160с. –(Профильное обучение). 

         - авторских элективных программ: элективный курс «Классика и современность» 

по русской литературе для 10 -11 классов (курс подготовки к ЕГЭ по литературе), автор: 

Сакал О. Б; программа элективного курса по литературе «Золотой век» русской литературы, 

автор: Киселёва Н.А; программа элективного курса по литературе «Подготовка к сочинению 

в 10 классе», автор: Дуплищева Н.В. 

Цель данной программы: 

помочь учащимся обобщить знания по литературе, завершить формирование умений 

работать с текстом художественных произведений и литературно-критических 

статей;совершенствовать умения оперировать теоретико-литературным понятиями и 

терминами как инструментом анализа в их связи с конкретными темами сочинений и 

заданиями, помочь свести к минимуму различие требований к школьному и вступительному 

сочинениям. 

Основные задачи: 

вооружить обучающихся речевыми умениями, необходимыми для формирования 

социально активной личности, пробудить интерес к самостоятельному литературному 

творчеству, развить  

литературно-творческие способности у обучающихся. 

Образовательные задачи решаются в тесной связи с воспитательными. Сочинение по 

литературе способствует эстетическому воспитанию школьника: развивает эстетическое 

восприятие, вкус, умение давать эстетические оценки явлениям жизни и искусства. 

Актуальность 

Курс обучения сочинению тесно связан с программой по развитию связной 

устной и письменной речи. 

Сочинение на литературную тему не только дает образование, воспитывает, но и 

развивает. 

В процессе анализа литературного материала совершенствуются познавательные 

силы обучающихся, особенно логическое мышление и научно-литературная речь, что имеет 

значение для овладения всеми школьными учебными предметами. Вместе с тем работа над 

сочинением способствует развитию образного мышления и образной речи, потому что 

логическое и образное мышление, как и соответствующий им вид речи, постоянно 

переплетаются. 
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Изучение теории сочинения должно сочетаться с практической работой над 

сочинением. 

Литературный материал усваивается прочнее, если его изучать при помощи 

сочинений различных видов. Одновременно закрепляются знания по теории сочинения. 

Этими же целями вызвана необходимость проводить, помимо обучающих и контрольных, 

тренировочные сочинения и практические занятия, направленные на разбор и анализ уже 

готовых сочинений. 

Обучающиеся должны уметь: 

- самостоятельно анализировать поэтическое произведение; 

- самостоятельно анализировать эпизод; 

- самостоятельно анализировать литературное произведение; 

- подготовить самостоятельный доклад о творчестве писателя; 

- составить конспекты критической или литературоведческой работы; 

- самостоятельно написать сочинение на заданную тему, эссе, обзор, критическую 

заметку, очерк и т.д. 

Место предмета в учебном плане школы 

Календарно-тематическое планирование в 10 классе  рассчитано на 35 часов.  

Используемые технологии: технологии  проблемного обучения, информационно - 

коммуникационные технологии. 

Содержание программы. 

Тема 1. Сочинение как текст. Основные признаки текста. (1 часа)  

Общие требования к составлению текста. Сбалансированность частей работы, соответствие 

определенной стилистике.  

Тема 2. Работа над текстом художественного произведения. (4 часа)  

Основные единицы текста. Предложение, прозаическая строфа (группа предложений, 

объединенных по смыслу и грамматически и выражающих более или менее законченную 

мысль) и фрагмент - группа прозаических строф, объединенных по смыслу и грамматически. 

Глава, часть и текст в целом - законченное речевое произведение.  

Тема 3. Основные типы тем сочинений по лирике. (6 часов)  

Основная тематика и проблематика лирических произведении. «Сквозные» темы лирики 

(сопоставление произведений двух авторов, нескольких авторов одной эпохи, разных эпох). 

Тема, мотивы, проблематика, образ лирического героя, художественное своеобразие. Анализ 
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одного лирического произведения (исследование текста стихотворения в единстве его 

содержания и формы в контексте творчества автора и русской поэзии в целом). Сочинение - 

анализ стихотворения. Сравнительный анализ лирических произведений. Сравните тексты 

сочинений, посвященных разбору одного и того же стихотворения. Отметьте общее в 

подходах обоих авторов и своеобразие истолкования стихотворения каждого из них. Тема, 

идея, проблема, конфликт. Стихотворная речь. Стихотворная речь в связи с содержанием 

стихотворения как элемент своеобразия авторской поэтики. Художественная функция 

стихосложения. Рифма (мужская, женская, дактилическая, простая, составная, парная, 

перекрестная, опоясанная).  

Тема 4. Основные подходы к анализу эпического произведения. (10 часов)  

Возможность различного словесного выражения одной темы. Жанровое своеобразие 

эпических произведений (социально - психологический роман, историческая повесть, 

фантастический рассказ). Идейный смысл произведения (круг явлений действительности, 

которые автор отбирает, обобщает, воспроизводит). Проблематика произведения. 

Мировоззрение автора. Композиционное своеобразие.  

Сочинение - рецензия. Единство содержания и формы. Использование и оценка идейно - 

художественного своеобразия произведения. Поэтика автора, его поэзия и средства ее 

выражения, стиль рецензии. Актуальность проблематики произведения. Анализ названия 

(семантика, ассоциации). Композиционные особенности и их роль. Художественный 

конфликт и его движение в развитии сюжета. Мастерство в создании характеров.  

Сочинение - анализ эпизода (общие рекомендации). Место эпизода в произведении, характер 

изображенного события, действующие лица. Роль эпизода в связи с тематикой и 

проблематикой произведения.  

Тема 5. Основные типы сочинений. (11 часов)  

Основные типы сочинений. 

Сочинение - описание. Сочинение - повествование. Сочинение - рассуждение. Функции 

описания в художественной литературе. Своеобразие повествования как типа речи, его 

функции в художественной литературе. Назначение и сфера использования рассуждения.  

Сочинение - описание. Портретные, пейзажные, событийные описания. Многообразие 

стилистических функций. Анализ текстов. Портретная характеристика.  

Сочинение - рассуждение. Рассуждение - доказательство, рассуждение - опровержение. 

Основной тезис высказывания. Объем и содержание темы. Составление плана. Подбор 

аргументов и фактического материала. Анализ планов.  
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Тематическое планирование 

          Раздел курса Количес

тво часов 

Тема 1. Сочинение как текст. Основные признаки текста.  (1 час) 

Тема 2. Работа над текстом художественного произведения.  (4 часа) 

Тема 3. Основные типы тем сочинений по лирике.  (6 часов) 

Тема 4. Основные подходы к анализу художественного произведения.  (10 часов) 

Тема 5. Основные типы сочинений.  (11 часов) 

 

 

Поурочно-тематическое планирование 

п/п №

 

урок

а в 

теме 

Тема урока 

Тема 1. Сочинение как текст. Основные признаки текста (1 ч.) 

 

1 1 Сочинение как текст. Основные признаки текста. Основные 

требования к сочинению. 

Тема 2. Работа над текстом художественного произведения (4 ч.)  

2 1 1. Схемы — анализы прозаического произведения. 

2. Схемы-анализы лирического  произведения. 

3 2 Отбор и систематизация фактического материала к темам сочинения;  

4 3 Тема и основная мысль сочинения: заглавие, тема и основная 

мысль сочинения 

5 4 Способы раскрытия основной мысли, эпиграф, тема и жанр 

сочинения. 

Тема 3. Основные типы тем сочинений по лирике (6 ч.)  

6 1 Основные типы тем сочинений по лирике. Собирание и 

систематизация, материализация для сочинения. 

7 2 Нахождение поэтических средств, с помощью которых авторам удалось 
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выразить итог лирического высказывания. 

8 3 Виды сочинений. 

2. Виды сочинений. Отзыв. 

3. Виды сочинений. Рецензия. 

4. Отзыв и рецензия. Практикум. 

9 4 Виды сочинений. Отзыв. 

10 5 Виды сочинений. Рецензия. 

11 6 Виды сочинений. Отзыв и рецензия. Практикум. 

Тема 4. Основные подходы к анализу художественного произведения (10 ч.)  

12 1 Сочинение - анализ стихотворения. Исследование текста. 

13 2 Сравнительный анализ лирических произведений. Ассоциации, 

выстраивание ассоциативных рядов. 

14 3 Основные подходы к анализу эпического произведения. 

15 4 Анализ художественного произведения в единстве его содержания и 

формы.  

16 5 Аргументированное истолкование и оценка идейно - художественного 

своеобразия произведения. 

17 6 Определение художественных достоинств исследуемого текста и его 

значимости для литературного процесса, общественной жизни. 

18 7 Возможность различного словесного выражения одной темы. 

19 8 Обоснование повода для рецензирования (новое, «возвращенье имя», 

творчество автора - заметное явление литературы, полемика вокруг автора, 

актуальность проблематики произведения). 

20 9 Сочинение – рецензия. 

21 1

0 

Создание рецензии на самостоятельно прочитанное произведение 

литературы, фильм, спектакль, литературный концерт. 

Тема 5. Основные типы сочинений (14 ч.)  

22 1 Основные типы сочинений. Знакомство с образцами сочинений разных 

типов: (описания, пейзажа, архитектурного памятника, литературного 

героя, эпизода).  

23 2 Технология написания сочинения. 

24 3 Технология написания вступления. Виды написания 

лирического вступления. 

25 4 Виды написания исторического вступления. Виды написания 
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аналитического вступления. 

26 5 Виды написания биографического вступления. Виды написания 

сравнительного вступления. 

27 6 Технология написания заключения. Виды написания 

заключительной части. 

28 7 Типы сочинений по видам анализа художественного текста. 

Индивидуальная характеристика героев. Анализ индивидуальной 

характеристики героев. 

29 8 Сравнительная характеристика героев. Анализ сравнительной 

характеристики героев. Групповая характеристика героев. 

30 9 Проблемный анализ литературного произведения. Обобщающий 

анализ литературного произведения. Анализ эпизода литературного  

произведения. Анализ образа автора. 

31 1 Классификация ошибок. Критерии оценок. 

32 1 Классификация ошибок. Критерии оценок. 

33  Совершенствование написанного. 

34  Совершенствование написанного. 

35  Совершенствование написанного. 

   

Элективный курс «УЧИМСЯ ПИСАТЬ СОЧИНЕНИЯ»  (11 класс) 

   

        Элективный курс «Учимся писать сочинения» предназначен для учащихся 11 

класса. 

Рабочая программа составлена с учётом следующих авторских элективных курсов: 

 - Программа элективного курса по литературе "Подготовка к сочинению в 10 классе". 

Автор: Дуплищева Н.В; 

- Программа элективного курса по литературе «Анализ художественного 

произведения. 10 класс». Автор: Митрофанова Г. Д. 

     Актуальность выбора данного элективного курса обусловлена тем, что сочинение – не 

только один из самых трудных видов деятельности учащихся, но и одна из самых трудных 

письменных форм мониторинга в системе обучения русскому языку и литературе, контроля 

овладения учащимися навыками связной речи. Работа над сочинением учит развивать мысли 

на избранную тему, формирует литературные взгляды и вкусы, дает возможность высказать 

то, что тревожит и волнует. Она приобщает учащегося к литературному творчеству, позволяя 

выразить свою личность, свой взгляд на мир, реализовать себя в написанном. 
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Таким образом, научить писать сочинение – одна из актуальных проблем современной 

школы, и этот навык необходим каждому культурному человеку, в каких бы областях науки, 

техники или искусства он в будущем ни реализовался. 

Цели курса: 

- подготовка учащихся к сдаче единого государственного экзамена по русскому языку и 

литературе; 

- гуманитарное развитие школьников; овладение учащимися свободной речью (и 

устной, и письменной); 

- развитие творческих способностей учащихся. 

Задачи курса: 

- формирование у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, развитие 

языкового эстетического идеала; 

- формирование творческого воображения как направление интеллектуального и 

личностного развития ученика; 

- овладение нормами русского литературного языка; 

- обучение умению связно излагать свои мысли в устой и письменной форме; 

- обучение работе над сочинением; 

- развитие коммуникабельности обучающихся; 

- воспитание заинтересованного читателя, способного воспринимать и оценивать 

мастерство художников слова. 

Место предмета в учебном плане школы 

Настоящий элективный курс рассчитан на преподавание в 11 классе в объеме 16 часов 

(0,5 часа в неделю).  

Используемые технологии: технологии  проблемного обучения, информационно - 

коммуникационные технологии. 

Литература: 

1. Архарова Д.И., Долинина Т.А., Чудинов А. П. Русский язык. Единый 

государственный экзамен. Анализ текста и написание рецензии. – М.: Айрис-

пресс, 2005 

2. Ведишенкова М.В. Русский язык : ЕГЭ – 2009 в примерах и комментариях. Учеб. 

пособие. – Казань : Магариф, 2009 

3. “Голография чувств и мыслей. Жанр сочинения на Едином государственном 

экзамене по русскому языку”. Ижевск. Научная книга, 2005. 

4. Единый государственный экзамен: Русский язык. 2004 – 2005: Контрол.-измерит. 

материалы / Сост. В.И. Капинос, Л.И. Пучкова, Ю.Н. Гостева и др. Под ред. Г.С. 

Ковалевой. M., 2005. С. 133-135. 

5. Рыжова Н.В. Методика написания экзаменационного сочинения. – М.: 

Издательство “Экзамен”, 2007 

6. Сенина Н.А. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ-2009,2010: учебно-методическое 

пособие. – Ростов н/Д : Легион, 2008,2009 
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7. Скиргайло Т. О. Сочинение в жанре интервью. – Казань: Слово, 2005 

Интернет-ресурсы: 

1. http://4ege.ru/ 

2. http://philology.ru/ 

3. http://slovo.dn.ua/ 

4. http://pycckoeslovo.ru/ 

5. http://www.fipi.ru/view/sections/226/docs/627.html 

6. http://russkiiyazik2010.blogspot.com/ 

7. http://ege-legko.livejournal.com/ 

Содержание программы 

Вводное занятие (1 час) 

Особенности речи (устой и письменной). Необходимость прочтения литературного 

произведения и текста ЕГЭ для успешного написания сочинения. Интерпретация 

художественного произведения. Обращение в сочинении к другим произведениям, видеть 

параллели. Работа с учебной и критической литературой. Справочная литература. 

Требования к написанию сочинения. 

Пишем сочинение (3 часов) 

Определение темы, проблемы текста. Отбор материала. Определение главной мысли 

текста. Основные принципы построения текста. План как помощник в организации 

материала. Формулировка плана. Простой и сложный планы. Работа над планом. Деление на 

абзацы. Объем работы. Необходимость эпиграфа. Точность цитирования и правила 

оформления цитаты. Цитата – подтверждение сказанного. Работа над средствами 

художественной выразительности. Передача экспрессивной и образной речи. Порядок 

работы над черновиком. 

Сочинение разных жанров (12 часов) 

Поэтапное знакомство с различными жанрами сочинений. Определение признаков жанровых 

принадлежностей на конкретных примерах. Акцент на сочинение-рецензию. 

Содержательные и структурные особенности сочинений разных жанров, их сопоставление. 

Выявление зависимости формы от содержания. Творческие поиски художников слова. 

Поиски форм высказывания, художественных и языковых средств их воплощения. Анализ 

образцов сочинений. Создание творческих работ учащимися. Приемы саморедактирования 

текста. Порядок проверки написанного. Анализ сделанных ошибок. Оценивание готовых 

работ. О свободной теме сочинения. Так ли она свободна? Условные границы в сочинениях 

на свободную тему. Советы и рекомендации психолога до начала и во время экзамена. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

1.  Вводное занятие 1 

2.  Пишем сочинение 3 

http://4ege.ru/
http://philology.ru/
http://slovo.dn.ua/
http://pycckoeslovo.ru/
http://www.fipi.ru/view/sections/226/docs/627.html
http://russkiiyazik2010.blogspot.com/
http://ege-legko.livejournal.com/
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3.  Сочинение разных жанров 12 

 ИТОГО 16 

 

Поурочно - тематическое планирование.  

 

№ 

урока по 

порядку 

№ 

урока в 

теме 

Тема занятия 

  Вводное занятие (1 часа) 

1 1 Основные требования при написании сочинений 

  Пишем сочинение (3 часа) 

2 1 Тема сочинения: выбор, осмысление, раскрытие;  

текст: тема, проблема, позиция автора 

3 2 Композиция сочинения или как начать и завершить 

сочинение. Организация материала при помощи плана 

4 3 Средства художественной выразительности : тропы и 

фигуры речи 

 

  Сочинение разных жанров (12 часов) 

5 1 Сочинение – доклад. Сочинение – литературный обзор 

 

6 2 Сочинение в жанре литературно-критической статьи. 

Сочинение – читательский отзыв 

 

7 3 Сочинение – характеристика литературного героя. 

Сочинение – читательский дневник 

 

8 4 Сочинение – анализ лирического произведения. Сочинение 

– письмо 

9 5 Сочинение – интервью 

10 6 Практическая работа. Пишем сочинение 

11 7 Сочинение – рецензия. Аналитическая работа по тексту Д.С. 

Лихачева “ Память…” 

12 8 Практическая работа. Пишем сочинение – рецензия по 

тексту А. П. Чехова “Моя “Она” 

13 9 Сочинение на свободную тему. Свободные темы на 

литературном материале 
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14 10 Анализ ученических сочинений. Типичные ошибки и 

недочеты в написании сочинений 

15 11 Оформление и оценивание сочинений 

16 12 Как вести себя на экзамене (советы, рекомендации ) 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

        Элективный курс «Учимся писать сочинения» предназначен для учащихся 11 

класса. 

Рабочая программа составлена с учётом следующих авторских элективных курсов: 

 - Программа элективного курса по литературе "Подготовка к сочинению в 10 классе". 

Автор: Дуплищева Н.В; 

- Программа элективного курса по литературе «Анализ художественного 

произведения. 10 класс». Автор: Митрофанова Г. Д. 

     Актуальность выбора данного элективного курса обусловлена тем, что сочинение – не 

только один из самых трудных видов деятельности учащихся, но и одна из самых трудных 

письменных форм мониторинга в системе обучения русскому языку и литературе, контроля 

овладения учащимися навыками связной речи. Работа над сочинением учит развивать мысли 

на избранную тему, формирует литературные взгляды и вкусы, дает возможность высказать 

то, что тревожит и волнует. Она приобщает учащегося к литературному творчеству, позволяя 

выразить свою личность, свой взгляд на мир, реализовать себя в написанном. 

Таким образом, научить писать сочинение – одна из актуальных проблем современной 

школы, и этот навык необходим каждому культурному человеку, в каких бы областях науки, 

техники или искусства он в будущем ни реализовался. 

Цели курса: 

- подготовка учащихся к сдаче единого государственного экзамена по русскому языку и 

литературе; 

- гуманитарное развитие школьников; овладение учащимися свободной речью (и 

устной, и письменной); 

- развитие творческих способностей учащихся. 

Задачи курса: 
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- формирование у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, развитие 

языкового эстетического идеала; 

- формирование творческого воображения как направление интеллектуального и 

личностного развития ученика; 

- овладение нормами русского литературного языка; 

- обучение умению связно излагать свои мысли в устой и письменной форме; 

- обучение работе над сочинением; 

- развитие коммуникабельности обучающихся; 

- воспитание заинтересованного читателя, способного воспринимать и оценивать 

мастерство художников слова. 

Место предмета в учебном плане школы 

Настоящий элективный курс рассчитан на преподавание в 11 классе в объеме 16 часов 

(0,5 часа в неделю).  

Используемые технологии: технологии  проблемного обучения, информационно - 

коммуникационные технологии. 

Литература: 

8. Архарова Д.И., Долинина Т.А., Чудинов А. П. Русский язык. Единый 

государственный экзамен. Анализ текста и написание рецензии. – М.: Айрис-

пресс, 2005 

9. Ведишенкова М.В. Русский язык : ЕГЭ – 2009 в примерах и комментариях. Учеб. 

пособие. – Казань : Магариф, 2009 

10. “Голография чувств и мыслей. Жанр сочинения на Едином государственном 

экзамене по русскому языку”. Ижевск. Научная книга, 2005. 

11. Единый государственный экзамен: Русский язык. 2004 – 2005: Контрол.-измерит. 

материалы / Сост. В.И. Капинос, Л.И. Пучкова, Ю.Н. Гостева и др. Под ред. Г.С. 

Ковалевой. M., 2005. С. 133-135. 

12. Рыжова Н.В. Методика написания экзаменационного сочинения. – М.: 

Издательство “Экзамен”, 2007 

13. Сенина Н.А. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ-2009,2010: учебно-методическое 

пособие. – Ростов н/Д : Легион, 2008,2009 

14. Скиргайло Т. О. Сочинение в жанре интервью. – Казань: Слово, 2005 

Интернет-ресурсы: 

8. http://4ege.ru/ 

9. http://philology.ru/ 

10. http://slovo.dn.ua/ 

11. http://pycckoeslovo.ru/ 

12. http://www.fipi.ru/view/sections/226/docs/627.html 

13. http://russkiiyazik2010.blogspot.com/ 

14. http://ege-legko.livejournal.com/ 

 

Содержание программы 

Вводное занятие (1 час) 

http://4ege.ru/
http://philology.ru/
http://slovo.dn.ua/
http://pycckoeslovo.ru/
http://www.fipi.ru/view/sections/226/docs/627.html
http://russkiiyazik2010.blogspot.com/
http://ege-legko.livejournal.com/
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Особенности речи (устой и письменной). Необходимость прочтения литературного 

произведения и текста ЕГЭ для успешного написания сочинения. Интерпретация 

художественного произведения. Обращение в сочинении к другим произведениям, видеть 

параллели. Работа с учебной и критической литературой. Справочная литература. 

Требования к написанию сочинения. 

Пишем сочинение (3 часов) 

Определение темы, проблемы текста. Отбор материала. Определение главной мысли 

текста. Основные принципы построения текста. План как помощник в организации 

материала. Формулировка плана. Простой и сложный планы. Работа над планом. Деление на 

абзацы. Объем работы. Необходимость эпиграфа. Точность цитирования и правила 

оформления цитаты. Цитата – подтверждение сказанного. Работа над средствами 

художественной выразительности. Передача экспрессивной и образной речи. Порядок 

работы над черновиком. 

Сочинение разных жанров (12 часов) 

Поэтапное знакомство с различными жанрами сочинений. Определение признаков жанровых 

принадлежностей на конкретных примерах. Акцент на сочинение-рецензию. 

Содержательные и структурные особенности сочинений разных жанров, их сопоставление. 

Выявление зависимости формы от содержания. Творческие поиски художников слова. 

Поиски форм высказывания, художественных и языковых средств их воплощения. Анализ 

образцов сочинений. Создание творческих работ учащимися. Приемы саморедактирования 

текста. Порядок проверки написанного. Анализ сделанных ошибок. Оценивание готовых 

работ. О свободной теме сочинения. Так ли она свободна? Условные границы в сочинениях 

на свободную тему. Советы и рекомендации психолога до начала и во время экзамена. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

4.  Вводное занятие 1 

5.  Пишем сочинение 3 

6.  Сочинение разных жанров 12 

 ИТОГО 16 

 

Поурочно - тематическое планирование.  

 

№ 

урока по 

порядку 

№ 

урока в 

теме 

Тема занятия 

  Вводное занятие (1 часа) 
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1 1 Основные требования при написании сочинений 

  Пишем сочинение (3 часа) 

2 1 Тема сочинения: выбор, осмысление, раскрытие;  

текст: тема, проблема, позиция автора 

3 2 Композиция сочинения или как начать и завершить 

сочинение. Организация материала при помощи плана 

4 3 Средства художественной выразительности : тропы и 

фигуры речи 

 

  Сочинение разных жанров (12 часов) 

5 1 Сочинение – доклад. Сочинение – литературный обзор 

 

6 2 Сочинение в жанре литературно-критической статьи. 

Сочинение – читательский отзыв 

 

7 3 Сочинение – характеристика литературного героя. 

Сочинение – читательский дневник 

 

8 4 Сочинение – анализ лирического произведения. Сочинение 

– письмо 

9 5 Сочинение – интервью 

10 6 Практическая работа. Пишем сочинение 

11 7 Сочинение – рецензия. Аналитическая работа по тексту Д.С. 

Лихачева “ Память…” 

12 8 Практическая работа. Пишем сочинение – рецензия по 

тексту А. П. Чехова “Моя “Она” 

13 9 Сочинение на свободную тему. Свободные темы на 

литературном материале 

14 10 Анализ ученических сочинений. Типичные ошибки и 

недочеты в написании сочинений 

15 11 Оформление и оценивание сочинений 

16 12 Как вести себя на экзамене (советы, рекомендации ) 

 



 

 

 

Элективный курс по русскому языку «Русское правописание: орфография и пунктуация»  

(10 класс) 

Рабочая программа составлена на основе: 

-  примерной программы среднего общего образования по русскому языку.  

-программы элективного курса «Русское правописание: орфография и пунктуация»/ Автор 

С.И.Львова – Дрофа, 2009.  

- ООП СОО МБОУ Кытмановская СОШ № 2 им. Долматова А.И., учебного плана, годового 

календарного учебного графика на 2019-2020 учебный год, утвержденных приказом директора школы  

от 31.08.2020 № 53; 

- Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, модулей МБОУ Кытмановская 

СОШ № 2, утвержденного приказом директора школы от 11.05.18. № 28 

         -  программы элективных курсов. Русский язык. Литература. 9-11 классы / под общей ред. 

С.А. Войтас. –М.: Айрис-пресс, 2007.-160с. –(Профильное обучение). 

         Основная цель данного курса состоит в повышении правописной грамотности учащихся, в 

развитии культуры письма. Исходя из этого, программа предлагает рассматривать привычные 

проблемы прежде всего с точки зрения общих задач овладения родным, русским, языком в разных его 

формах, в том числе и письменной. 

Вот почему программа уделяет особое внимание характеристике речевого общения в целом, 

особенностям письменного общения, а также специфическим элементам речевого этикета, 

использующимся в письменной речи. 

Важнейшим направлением в обучении являются систематизация и обобщение  знаний в области 

правописания и формирование умения ориентироваться в этом сложном разделе, учитывая его 

системность, логику, взаимосвязь между различными элементами (правилами, орфограммами, 

пунктограммами, принципами выбора написания и т. п.). 

Для достижения основных целей курса необходимо пользоваться наиболее эффективными 

приемами, которые помогают реализовать указанные направления в обучении. Это прежде всего работа 

с обобщающими схемами и таблицами по орфографии и пунктуации; семантический анализ 

высказывания и поиски адекватных языковых средств для выражения смысла средствами письма; 

работа с разнообразными лингвистическими словарями (в том числе и этимологическим, который в 

краткой и лаконичной форме дает информацию не только о происхождении слова, но и объясняет, 

мотивирует его написание). 

Актуальность 

Актуальность курса заключается в расширении знаний по русскому языку с целью успешной сдачи 

ЕГЭ.  

В части С экзаменационного текста помещается задание открытого типа, требующее развернутого 

ответа в форме сочинения-рассуждения на основе предложенного текста. Задание проверяет прежде 

всего сформированность у учащихся коммуникативной компетенции, необходимой для понимания 

чужих высказываний и порождение своих текстов, компетентности выпускника, важной не только для 

успешной образовательной деятельности, но и для профессионального и жизненного его становления. 

     Задание части С Единого государственного экзамена по русскому языку – это задание повышенной 

сложности, поэтому необходимо особенно внимательно отнестись к его выполнению, а значит, и к 

подготовке. Верное выполнение данного задания позволяет выпускнику получить наивысший балл, что 

является актуальностью курса. 

            Новизна курса заключается в системе работы, назначение которой – помочь в написании 

сочинения и овладении умениями, необходимыми в учебной и будущей профессиональной 

деятельности. Выпускники учатся работать с информацией, заложенной в тексте, учатся четко 



 

 

формулировать, логично излагать и аргументированно доказывать собственную точку зрения, грамотно 

орфографически и пунктуационно излагать свои мысли. 

         Для того чтобы деятельность выпускника была успешной, учащиеся должны понимать, чему 

учатся, над какими умениями работают. Именно поэтому вниманию учащихся предлагается 

теоретический материал, помогающий правильно организовывать работу на каждом этапе выполнения 

задания; вопросы, проверяющие успешность деятельности; а также перечень типичных ошибок, знание 

которых поможет не допустить подобных просчетов в собственной работе. Также предусмотрена 

работа над пониманием значения терминов, используемая в формулировке задания части С и критериях 

оценивания. 

              Методическая система достижения цели складывается из строгой последовательности этапов 

выполнения работы по критериям, анализа сочинений по критериям, прогнозировать возможные 

результаты работы и проводить самоанализ. 

        Результатом системы работы курса является успешное выполнение задания части С  на ЕГЭ по 

русскому языку в соответствии с критериями оценки. 

        Практические занятия предусматривают написание сочинения поэтапно, итоговой работой 

является выполнения задания части С ЕГЭ.   

Место предмета в учебном плане школы 

С учётом годового календарного учебного графика на 2020-2021 учебный год  поурочно -

тематическое планирование в 10 классе  рассчитано на 34 часа.  

Используемые технологии: технологии  проблемного обучения, информационно - 

коммуникационные технологии. 

Формы организации учебных занятий: 

 урок закрепления знаний, умений и навыков 

 повторительно-обобщающий урок 

 комбинированный урок 

 урок-беседа 

 урок- исследование 

   урок-практикум 

 урок проблемного обучения 

 урок развития речи. 

 

  Предполагается, что по окончании изучения данного курса учащиеся должны  

овладеть следующими умениями: 

знать: 

- функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в развитии 

русского языка, формах существования русского национального языка, литературном языке и его 

признаках; 

- системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

- понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского 

литературного языка; 

- компоненты речевой ситуации, основные условия эффективности речевого общения; 

- основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным текстам 

различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

уметь: 

- проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, допускающих 

неоднозначную интерпретацию; 

- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы; 



 

 

- проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных и 

художественных текстов; 

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях; 

- создавать устные и письменные высказывания различных типов и жанров в социально-культурной, 

учебно-научной и деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; использовать в собственной речевой практике 

синонимические ресурсы русского языка; 

- применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

- владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста. 

Содержание  

 

Тема Содержание учебной темы Виды учебной 

деятельности 

 Особенности письменного общения (2 часа) 

 

Особеннос

ти 

письменно

го 

общения  

 

Речевое общение как взаимодействие между 

людьми посредством языка. Единство двух сторон 

общения: передача и восприятие смысла речи.  

 Виды речевой деятельности: говорение (передача 

смысла с помощью речевых сигналов в устной форме) 

— слушание (восприятие речевых сигналов с целью 

выяснения смысла высказывания); письмо (передача 

смысла с помощью графических знаков) — чтение 

(смысловая расшифровка графических знаков). 

 Формы речевого общения: письменные и устные. 

Речевая ситуация. 

Знакомство со способами языкового анализа 

высказывания. 

 

Работа со 

справочной 

литературой. 

Составление 

обобщающей 

тематической 

таблицы.                      

 Работа с 

тестовыми 

заданиями.  

 

Развернуты

е ответы на 

вопросы.   

Особенности устной речи: использование 

средств звучащей речи (темп, тембр, громкость голоса, 

интонация и др.), жестов и мимики; ориентация на 

слуховое восприятие речи и зрительное — собеседника; 

возможность учитывать немедленную реакцию 

слушателя и ответно реагировать на нее. Повторы, 

прерывистость речи — типичные свойства у с т н о г о 

Работа с 

тестовыми 

заданиями.  

 

Развернуты

е ответы на 

вопросы.  

Сопоставительны



 

 

слова. 

Диалог и монолог как разновидность устной речи  

Формы устных высказываний и использование их 

в разных ситуациях общения: устный рассказ, 

выступление перед аудиторией, сообщение, доклад, 

ответ (краткий или развернутый) на уроке, дружеская 

беседа, диспут, дискуссия и т. п. 

 

й анализ.                            

Работа над 

терминологическо

й лексикой. 

Составление 

опорной схемы. 

Особенности письменной речи: использование 

средств письма для передачи мысли (букв, знаков 

препинания, дефиса, пробела); ориентация на 

зрительное восприятие текста и невозможность 

учитывать немедленную реакцию адресата; возможность 

возвращения к написанному, совершенствования текста 

и т. д. 

Формы письменных высказываний и их 

признаки: письма, записки, деловые бумаги, рецензии, 

статьи, репортажи, сочинения (разные типы), конспекты, 

планы, рефераты и т. п. 

Основные причины возникновения 

письменности. 

Основные этапы и истоки развития современного 

русского письма: древнеегипетское письмо (IV 

тысячелетие до н. э.) - финикийское письмо (XII—X вв. 

до н. э.) - древнегреческое письмо (IX—VIII вв. до н. э.) 

-старославянское письмо (863 г.) – русское (рукописное) 

письмо (988 — год крещения Руси) - первые печатные 

книги (1554 г.) - введение гражданской (церковной) 

азбуки (1710 г.) - частная реформа азбуки (1735 г., 1758 

г.) - создание орфографических правил Я. К. Гротом 

(1873 г.) – реформа алфавита и орфографии (1918 г.) –

упорядочение Свода орфографических и 

пунктуационных правил (1956 г.). 

 

Составление 

словосочетаний 

разных видов.                                                                    

Работа с текстом, 

выявление из него 

словосочетаний с 

различными 

видами связи. 

 

 

Развернуты

е ответы на 

вопросы.  

Сопоставительны

й анализ.                            

Работа над 

терминологическо

й лексикой. 

Составление 

опорной схемы. 

 

Орфография (32 ч) 

 

Орф

ография 

Некоторые сведения из истории орфографии. 

Роль орфографии в письменном общении людей, 

Работа со 

справочной 

литературой. 



 

 

как 

система 

правил 

правописа

ния  

 

ее возможности для более точной передачи смысла речи. 

Разделы русской орфографии и обобщающее 

правило для каждого из них: 1) правописание морфем 

(«пиши морфему всегда одинаково»); 2) слитные, 

дефисные и раздельные написания («пиши слова 

отдельно друг от друга, а части слов слитно, реже — 

через дефис»); 3) употребление прописных и строчных 

букв («пиши с прописной буквы имена собственные, со 

строчной — нарицательные»); 4) перенос слова 

(«переноси слова по слогам»). 

 

Составление 

обобщающей 

тематической 

таблицы.                      

 Работа с 

тестовыми 

заданиями.  

 

Развернутые 

ответы на 

вопросы.   

Пра

вописание 

морфем  

Морфема как минимальная значимая часть слова. 

Система орфограмм данного раздела орфографии. 

Принцип единообразного написания морфем — 

ведущий принцип русского правописания (морфемный). 

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, е и э в заимствованных 

словах. Правила, нарушающие единообразие написания 

корня (ы или и в корне после приставок), и понятие о 

фонетическом принципе написания. 

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_ (за_ 

висимость от последующего согласного); 3) _гар_ 

— гор_, _твар_ —_твор_, _клан_ — _клон_, _зар_ — 

_зор_ (зависимость от ударения); 4) корни с 

полногласными и неполногласными сочетаниями оло — 

ла, оро —ра, ере — ре, ело — ле. 

Правописание согласных корня: звонких и 

глухих; непроизносимых; удвоенных. Чередование 

согласных в корне и связанные с этим орфографические 

трудности (доска — дощатый, очки — очечник). 

 

Работа со 

справочной 

литературой. 

Составление 

обобщающей 

тематической 

таблицы.                      

 Работа с 

тестовыми 

заданиями.  

 

Развернуты

е ответы на 

вопросы.   



 

 

Правописание иноязычных 

словообразовательных элементов (лог, фил, гео, фон и т. 

п.). 

Использование орфографического и 

словообразовательного словарей для объяснения 

правильного написания корня слова. 

Этимологическая справка как прием объяснения 

написания корней слов. 

Правописание приставок. Деление приставок на 

группы, соотносимые с разными принципами 

написания: 1) п р и с т а в к и н а з(с) — фонетический 

принцип; 2) в с е о с т а л ь н ы е п р и с т а в к и 

(русские и иноязычные по происхождению) — 

морфемный принцип написания. 

Роль смыслового анализа при различении 

приставок при_ и пре_. 

Правописание суффиксов. Система орфограмм, 

отражающая написание суффиксов разных частей речи. 

Роль словообразовательного анализа слова при 

выборе правильного написания суффиксов. 

Типичные суффиксы имен существительных и 

их написание: _арь( ), _тель( ), _ник( ), _изн(а), ость( ), 

_ени(е) и др. Различение суффиксов _чик 

и _щик со значением лица. 

Типичные суффиксы имен прилагательных и их 

написание: _оват(ый), _евит(ый), _лив(ый), _чив(ый), 

чат(ый), _оньк(ий) и др. 

Различение на письме суффиксов _ив_ и _ев_: _к_ 

и ск_ в именах прилагательных. Особенности 

образования сравнительной и превосходной степеней 

прилагательных и написание суффиксов в этих формах 

слов. 

Типичные суффиксы глагола и их 

написание:_и(ть), _е(ть), _ирова(ть), _ича(ть), _ану(ть) и 

др. Различение на письме глагольных суффиксов _ова_ 

(_ева_) и _ыва_ (_ива_). Написание суффикса _е_ 

или и_ в глаголах с приставкой обез_ (обезлесить — 

обезлесеть); _ться и _тся в глаголах. 



 

 

Суффиксы причастий: образование причастий с 

помощью суффиксов. Выбор суффикса причастия 

настоящего времени в зависимости от спряжения 

глагола. Сохранение на письме глагольного 

суффикса при образовании причастий прошедшего 

времени (посеять — посеявший — посеянный). 

Н и нн в полных и кратких формах причастий, а 

также в прилагательных, образованных от 

существительных или от глаголов. 

Правописание окончаний. Система правил, 

регулирующих правописание окончаний разных частей 

речи. 

Различение окончаний _е и _и в именах 

существительных; окончания _ет, _ит, _ешь, _ишь, _ут 

(_ют), _ат (_ят) в глаголах. 

Орфографические правила, требующие 

различения морфем, в составе которых находится 

орфограмма: о и е после шипящих и ц в корне, суффиксе 

и окончании; правописание ы и и после ц; употребление 

разделительных ъ и ь. 

Правописание согласных на стыке морфем 

(матросский, петроградский); написание сочетаний чн, 

щн, нч, нщ, рч, рщ, чк, нн внутри отдельной морфемы и 

на стыке морфем; употребление ь для обозначения 

мягкости согласного внутри морфемы и на стыке 

морфем. 

Взаимосвязь значения, морфемного строения и 

написания слова (обобщение). 

Орфографический анализ словообразовательных 

моделей слов. 

Ь после шипящих в словах разных частей речи. 

Этимологическая справка как прием объяснения 

написания морфем. 

Работа с орфографическим словарем. 

 

Сли

тные, 

дефисные 

Система орфограмм данного раздела. Роль 

смыслового и грамматического анализа при выборе 

слитного или раздельного написания. 

Работа со 

справочной 

литературой. 

Составление 

обобщающей 



 

 

и 

раздельны

е 

написания

. 

Орфограммы, связанные с различением на 

письме служебного слова и морфемы. 

Грамматико - семантический анализ при выборе 

слитного и раздельного написания не с разными частями 

речи. 

Различение приставки ни_ и слова ни (частицы, 

союза). 

Грамматико - орфографические отличия 

приставки и предлога. 

Слитное, дефисное и раздельное написания 

приставок в наречиях. Историческая справка о 

происхождении некоторых наречий. 

Особенности написания производных предлогов. 

Смысловые, грамматические и орфографические 

отличия союзов чтобы, также, тоже, потому, 

поэтому, оттого, отчего, зато, поскольку от созвучных 

сочетаний слов. 

Образование и написание сложных слов (имена 

существительные, прилагательные, наречия). 

Смысловые и грамматические отличия сложных 

прилагательных, образованных слиянием, и созвучных 

словосочетаний (многообещающий — много 

обещающий). 

Употребление дефиса в словах разных частей 

речи. 

Работа со словарем «Слитно или раздельно?». 

 

тематической 

таблицы.                      

 Работа с 

тестовыми 

заданиями.  

 

Развернутые 

ответы на 

вопросы.   

Нап

исание 

строчных 

и 

прописны

х букв. 

Ознакомление с основным содержанием данного 

раздела орфографии. Роль смыслового и 

грамматического анализа при выборе строчной или 

прописной буквы. 

Работа со словарем «Строчная или прописная 

буква?». 

 

Работа со 

справочной 

литературой. 

Составление 

обобщающей 

тематической 

таблицы.                      

 Работа с 

тестовыми 

заданиями.  

 

Развернутые 

ответы на 

вопросы.   

 

 



 

 

 

 

Тематическое планирование 

Поурочно-тематическое планирование 

№

 

урок

а по 

поря

дку 

№

 урока 

в теме 

Тема урока 

РАЗДЕЛ I. Особенности письменного общения (2 ч.) 

1 1 Речевое общение. Виды речевой деятельности.  

2 2 Особенности и формы устных высказываний. Особенности письменной 

речи 

РАЗДЕЛ II. Орфография (32 ч.) 

Орфография как система правил правописания (1ч.) 

3 1 Из истории русской орфографии. Разделы русской орфографии 

Правописание морфем (17 ч.) 

4 1 Правописание гласных корня 

5 2 Группы корней с чередованием гласных 

6 3 Правописание согласных корня 

7 4 Правописание приставок на з (с)  

8 5 Правописание приставок пре и при. 

9 6 Суффиксы существительных и их написание. 

1

0 

7 Суффиксы прилагательных и их написание.  

1

1 

8 Суффиксы глаголов и их написание 

1

2 

9 Суффиксы глаголов и их написание 

1

3 

1

0 

Образование причастий с помощью разных суффиксов 

1

4 

1

1 

Правописание Н и НН в причастиях. 

1

5 

1

2 

Правописание Н и НН в отглагольных прилагательных. 

1 1 Правописание окончаний разных частей речи. 

          Раздел курса Количество 

часов 

РАЗДЕЛ I. Особенности письменного общения  (2 ч.) 

РАЗДЕЛ II. Орфография  (32 ч.) 

Орфография как система правил правописания  (1ч.) 

Правописание морфем  (17 ч.) 

Слитное, дефисное и раздельное написания  (13ч.) 

Написание строчных и прописных букв (1 ч.) 



 

 

6 3 

1

7 

1

4 

О и Ё после шипящих и ц в корне, суффиксе и окончании 

1

8 

1

5 

Правописание ы и и после ц 

1

9 

1

6 

Употребление разделительных ъ и ь. Ь после шипящих 

2

0 

1

7 

Правописание согласных на стыке морфем 

Слитное, дефисное и раздельное написания (13ч.) 

2

1 

1 Орфограммы, связанные с различением на письме служебного слова и 

морфемы. 

2

2 

2 Орфограммы, связанные с различением на письме служебного слова и 

морфемы. 

2

3 

3 Написания не с разными частями речи. 

2

4 

4 Различение приставки НИ и слова НИ (частицы, союза) 

2

5 

5 Слитное, дефисное и раздельное написания приставок в наречиях. 

2

6 

6 Слитное, дефисное и раздельное написания приставок в наречиях. 

2

7 

7 Особенности написания производных предлогов 

2

8 

8 Особенности написания производных предлогов 

2

9 

9 Отличия союзов от созвучных сочетаний слов. 

3

0 

1

0 

Образование и написание сложных слов 

3

1 

1

1 

Отличия сложных прилагательных и созвучных словосочетаний 

3

2 

1

2 

Употребление дефиса в словах разных частей речи 

3

3 

1

3 

Работа со словарями, отражающими слитные и раздельные написания 

Написание строчных и прописных букв(1 ч.) 

3

4 

1 Выбор написания строчной или прописной буквы 

 

 

Элективный курс по русскому языку «Говорим и пишем правильно» (11 класс) 

   

     Элективный курс «Говорим и пишем правильно» предназначен для учащихся 11 класса. 

Программа элективного курса составлена на основе авторской программы  С.А.Войтас, Н.Г.Акопова. 

Курс подготовки к ЕГЭ по русскому языку. 10-11 классы. «Говорим и пишем правильно» (Программы 

элективных курсов. Русский язык. Литература. 9-11 классы/ под ред. С.А. Войтас. – М.: Айрис - пресс, 

2007) 

Актуальность выбора данного элективного курса обусловлена тем, что форма итоговой аттестации 

– единый государственный экзамен – требует своей технологии выполнения заданий, а значит – своей 

методики подготовки. Работа с тестами требует постоянного, активного, дифференцированного 



 

 

тренинга. Современные тесты по русскому языку включают в себя примерно третью часть вопросов, 

касающихся культуры речи ученика и оценивающих степень его речевой компетенции, причем именно 

они обычно вызывают затруднение. Безусловно, велик удельный вес самостоятельной работы по 

повторению теоретического и закреплению практического материала школьного курса.  

Элективный курс «Говорим и пишем правильно»  обеспечивает осмысление системы знаний о 

языке, углубленное изучение основных разделов русского языка, формирование устойчивых навыков 

владения русским языком и совершенствование речевой культуры. Курс эффективен при организации 

занятий, ориентированных на подготовку к итоговой аттестации, где, независимо от формы 

проведения, учащиеся должны продемонстрировать результаты овладения нормами современного 

русского языка, основами культуры устной и письменной речи. 

Цель: углубление и систематизация знаний о языке и речи, развитие коммуникативно-речевой 

культуры, расширение лингвистического кругозора учащихся.  

Задачи: 

- овладение основными нормами литературного языка; 

- создание прочной, надежной базы орфографических навыков; 

- совершенствование общеучебных умений: обобщать, сравнивать, классифицировать, 

анализировать, оценивать; 

- обучение анализу текста, его интерпретации; 

- формирование языковой и лингвистической компетенций; 

- формирование умения создавать собственный текст, аргументировать собственное мнение, 

использовать в речи разнообразные грамматические формы и лексическое богатство языка; 

- развитие ассоциативного мышления. 

        На каждом занятии предусматривается двусторонний подход: теоретическая и практическая 

часть. Использование системы упражнений предусматривает различные формы и приёмы работы: 

упражнения по аналогии, исследования, использование разных каналов поиска информации, решение 

тестов по типу ЕГЭ, написание текстов по заданной проблеме. 

Место предмета в учебном плане школы 

Настоящий элективный курс рассчитан на преподавание в 11 классе в объеме 51 часа (1,5 часа в 

неделю).  

Используемые технологии: технологии  проблемного обучения, информационно - 

коммуникационные технологии. 

Литература 

 

1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи. М., 2005.  

2. Архарова Д.И., Долинина Т.А., Чудинов А.П. Анализ текста и написание сочинения (задания типа 

С).  

3. Баранов М.Т., Костяева Т.А. Русский язык. Справочные материалы. М., 2006.  

4. Кабанова Н.М. Русский язык: Интенсивный курс подготовки к Единому государственному экзамену. 

М., 2005.  



 

 

 

. 

 

 

5. Кабанова Н. М. Русский язык: Интенсивный курс подготовки к Единому 

государственному экзамену. М., 2005.  

6. Коновалова Л. Ф. Большой справочник для подготовки к Единому государственному 

экзамену: Теория. Упражнения. Тесты. 

7. Розенталь Д. Э. Пишите, пожалуйста, грамотно. М., 

1998. 

Содержание программы 

Тема 1. Фонетика. Орфоэпия (3 ч) 

Речь устная и письменная. Смыслоразличительная роль звука в слове. Особенности словесного 

ударения в русском языке. Гласные звуки и их произношение. Гласные ударные и безударные. 

Согласные звуки и их произношение. Смягчение и несмягчение согласных перед следующим 

согласным звуком. Произношение двойных согласных. Произношение сочетаний согласных. 

Произношение сочетаний с непроизносимыми согласными. Трудности фонетического анализа слов. 

Орфоэпические нормы русского языка. Орфоэпические и другие словари, имеющие орфоэпические 

пометы. Варианты произношения. 

Тема 2. Лексика (2 ч) 
Особенности лексического состава слов. Основные выразительные средства лексики и 

фразеологии. Употребление слов, использованных в переносном значении, в художественном тексте 
(тропов). Лексическое значение слова: прямое, переносное. Книжная и разговорная лексика. 
Общеупотребительная и ограниченная лексика. Исконно русская и заимствованная лексика. Трудности 
лексического анализа слов. 

Тема 3. Словообразование (1 ч) 

Морфемный анализ слов. Способы словообразования в 

русском языке: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, сложение, переход из одной части речи в 

другую. Лексическое значение морфем. Слова с суффиксами оценки в художественной речи. 

Словообразование наречий. Морфемные модели наречий. 

Тема 4. Морфология (2 ч) 
Система частей речи в русском языке. Грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Способы определения частей речи по морфологическим признакам. Способы 
выражения самостоятельных частей речи в предложении. Служебные части речи. Орфоэпические 
нормы. Правильное употребление служебных частей речи. Роль служебных частей речи. Трудные 
случаи разграничения языковых явлений. 

Тема 5. Орфография (9 ч) 
Орфография в системе лингвистики. Роль грамотного письма в процессе речевого общения. 

Трудные случаи правописания приставок. Правописание Ы/И после приставок на согласную. Виды 
орфограмм в корне слова. Правописание О/Ё после шипящих во всех частях речи. Трудные случаи 
правописания окончаний. Правописание падежных и родовых окончаний. Правописание суффиксов -
ЧИК/-ЩИК; -ЕК-/-ИК; -К-/-СК-; -Н-/-НН- в словах различных частей речи. Правописание Ъ и Ь и Ь 
после шипящих. Правописание служебных частей речи. Трудные случаи правописания НЕ и НИ. 
Слитное, раздельное и дефисное написание слов. 

Тема 6. Синтаксис и пунктуация 
Словосочетание. Простое предложение (9 ч) 



 

 

Особенности связи слов в словосочетаниях. Правильное употребление словосочетаний. Типы 
словосочетаний и виды связи в них. Предложение как речевое высказывание. Односоставные и 
двусоставные предложения. Инверсия в текстах разных стилей. Простое осложненное предложение. 
Однородные и неоднородные определения. Знаки препинания при однородных членах предложения. 
Обособленные члены предложения. Обособленные члены предложения в текстах разных стилей и ти-
пов речи. Уточняющие члены предложений. 

Тема 7. Прямая речь. Диалог. Цитата (2 ч) 

Синтаксические конструкции с чужой речью. Прямая и косвенная речь. Способы оформления 

прямой речи на письме. Способы оформления диалога. Различные способы цитирования. 

Тема 8. Сложное предложение (9 ч) 
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Использование бессоюзных сложных 

предложений в художественном тексте. Сложносочиненные предложения. Использование 
сложносочиненных предложений в художественном тексте. Знаки препинания в сложноподчиненном 
предложении. Использование сложноподчиненных предложений в художественном тексте. Сложные 
синтаксические конструкции и знаки препинания в них. 

Тема 9. Текст и его особенности (12 ч) 

Текст и его признаки. Развитие мысли в тексте. Виды связи предложений. Стили и типы речи. 

Стилевые особенности текстов. Текст и его анализ. Чтение и изложение (подробное и сжатое). 

Создание текста и его редактирование. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

7.  Фонетика. Орфоэпия  3 

8.  Лексика 2 

9.  Словообразование 1 

10.  Морфология 3 

11.  Орфография 10 

 6 Синтаксис и пунктуация 

Словосочетание. Простое предложение 
9 

7 Прямая речь. Диалог. Цитата 2 

8 Сложное предложение 9 

         

9 

Текст и его особенности 12 

 ИТОГО 51 

 

Поурочно - тематическое планирование.  

 

№ 

урока по 

порядку 

№ 

урока в 

теме 

Тема занятия 

  Фонетика. Орфоэпия (3 часа) 

1 1 Речь устная и письменная. Смыслоразличительная роль 

звука в слове. Особенности словесного ударения в русском языке 



 

 

2 2 Трудности фонетического анализа слов 

3 3 Орфоэпические нормы русского языка 

  Лексика ( 2 часа) 

4 1 Основные выразительные средства лексики и фразеологии 

5 2 Трудности лексического анализа текста 

  Словообразование (1 час) 

6 1 Морфемный анализ слов. Способы словообразования. 

  Морфология (3часа) 

7 1 Система самостоятельных частей речи в русском языке. 

8 2 Служебные части речи. Орфоэпические нормы. 

9 3 Трудные случаи разграничения языковых явлений 

  Орфография (10 часов) 

10 1 Система правил правописания 

11 2 Правописание приставок. Трудности правописания 

приставок 

12 3 Виды орфограмм в корне слова 

13 4 Виды орфограмм в корне слова 

14 5 Правописание падежных и родовых окончаний.  

15 6 Трудные случаи правописания окончаний 

16 7 Трудные случаи правописания суффиксов 

17 8 Правописание служебных частей речи.  

18 9 Трудные случаи правописания НЕ и НИ 

19 1

0 

Трудности при слитном, дефисном и раздельном написании 

слов 

  Синтаксис и пунктуация 
Словосочетание. Простое предложение (9 часов) 

20 1 Особенности связи слов в словосочетаниях. Правильное 

употребление словосочетаний 

21 2 Предложение как речевое высказывание. Односоставные и 

двусоставные предложения. 

22 1

3 

Простое осложненное предложение. Однородные и неод-

нородные определения. Знаки препинания при однородных членах 

предложения 

23 4

4 
Тире в простом предложении 

24 5

5 
Вводные слова и предложения 

25 6

6 

Вводные слова и предложения 

26 7

7 

Обособленные члены предложения.  



 

 

27 8

8 

Обособленные члены предложения в текстах разных стилей 

и типов речи 

28 9

9 

Уточняющие члены предложений 

 1 Прямая речь. Диалог. Цитата (2 часа) 

29 1

1 

Прямая речь. Диалог.  

30 2

2 

Цитата 

  Сложное предложение (9 часов) 

31 1

1 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  

32 2

2 

Использование бессоюзных сложных предложений в 

художественном тексте 

33 3

3 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении.  

34 4

4 

Использование сложносочиненных предложений в художе-

ственном тексте 

35 5

5 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении.  

36 6

6 

Использование сложноподчиненных предложений в худо-

жественном тексте 

37 7

7 

Сложные синтаксические конструкции и знаки препинания 

в них 

38 8

8 

Сложные синтаксические конструкции и знаки препинания 

в них 

39 9

9 

Сложные синтаксические конструкции и знаки препинания 

в них 

  Текст и его особенности (12 часов) 

4

0 

1

1 

Способы связи предложений в тексте 

4

1 

2

2 

Способы связи предложений в тексте 

42 3

3 

Стили речи и их особенности. Типы речи и отличительные 

особенности 

43 4

4 

Стили речи и их особенности. Типы речи и отличительные 

особенности 

44 5

5 

Текст и его анализ. Выразительные средства языка  

45 6

6 

Текст и его анализ. Выразительные средства языка  

46 7

7 

Текст и его анализ. Выразительные средства языка  

47 8

8 

Сочинение. Этапы создания текста. План. Подготовка рабочих 

материалов. Создание текста  

48 9

9 

Сочинение. Этапы создания текста. План. Подготовка рабочих 

материалов. Создание текста  

49 1

10 

Сочинение. Этапы создания текста. План. Подготовка рабочих 

материалов. Создание текста  

50 1

11 

Редактирование текста  

51 1

12 

Редактирование текста  
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Элективный курс «ЕГЭ. История»  (10-11 классы) 

Данный курс направлен на углубление и расширение знаний в сфере социальных наук и 

поддерживает общеобразовательный предмет «история». Курс поможет наиболее качественно 

подготовить учащихся к олимпиадам по обществознанию, сдаче ЕГЭ. 

 Цель курса: систематизация, углубление и обобщение знаний и умений, учащихся по истории 

России с древнейших времен до наших дней для более успешной сдачи ЕГЭ. 

      Задачи курса: 

• Систематизировать и обобщить знания курса истории России 

• Организовать познавательную деятельность учащихся в процессе подготовки к ЕГЭ по 

истории. 

• Приобрести навыки критического анализа учебного текста и освоить приемов работы с 

текстом. 

• Изучить демонстрационные материалы ЕГЭ по истории. 

• Приобрести навыки работы с электронными тренажерами ЕГЭ по истории. 

• Формировать навыки работы с алгоритмами выполнения заданий разных типов и уровней 

сложности. 

 

Содержание курса 

Русь в IX – начале XII в.  

Народы на территории России до середины I тысячелетия до н.э. Восточные славяне: 

расселение, соседи, занятия, общественный строй. Язычество 

Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Образование Древнерусского 

государства  

Владимир I. Крещение Руси. Ярослав Мудрый. «Русская правда». Владимир Мономах 

Русские земли и княжества в XII – середине XV в.  

Политическая раздробленность Руси 

Борьба против внешней агрессии в XIII в. Монгольское завоевание. Экспансия с Запада. 

Александр Невский 

Борьба против внешней агрессии в XIII в. Монгольское завоевание. Экспансия с Запада. 

Александр Невский 

Начало объединения русских земель. Иван Калита. Дмитрий Донской. Куликовская битва 

Роль церкви в общественной жизни Руси. Сергий Радонежский 

Российское государство во второй половине XV – XVII в. 

Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение объединения русских земель. 

Становление органов власти Российского государства. Судебник 1497 г.  



 

 

Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Земские соборы. 

Опричнина. Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

Западной Сибири)  

Смутное время. Борьба против внешней экспансии. К. Минин. Д. Пожарский4.4. Россия при 

первых Романовых. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права. 

Церковный раскол. Никон и Аввакум 

Внешняя политика России в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав России 

Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XVII в.  

Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность, живопись, зодчество. 

Формирование культуры Российского государства. Летописание. Андрей Рублев. Книгопечатание. 

Иван Фёдоров 

Россия в XVIII – середина XIX в.  

Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Абсолютизм. Создание регулярной армии и 

флота. Северная война 

Дворцовые перевороты. Расширение прав и привилегий дворянства 

Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Оформление сословного строя  

Александр I. Внутренняя и внешняя политика 

Внутренняя и внешняя политика Николая I. 

Россия во второй половине XIX-нач. XX в. 

Внутренняя и внешняя политика Александр II. Отмена крепостного права 

Внутренняя и внешняя политика Александра III. 

Общественные движения второй половины XIX в. 

Внутренняя и внешняя политика Александра III 

Обострение социальных противоречий в условиях модернизации. Революция 1905–1907 гг. 

Государственная дума 

Российская культура в XVIII – начале ХХ в.  

Наука и образование. М.В. Ломоносов. Н.И. Лобачевский. Д.И. Менделеев. Литература и 

искусство. 

Советская Россия – СССР в 1917–1941 гг.  

Революция в России в 1917 г. Падение монархии. Временное правительство и Советы.  

Гражданская война. Красные и белые. «Военный коммунизм»  

Новая экономическая политика. Образование СССР 

Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. Коренные изменения в духовной 

жизни.  

СССР в системе международных отношений в 1920–1930-х гг. 

Решение теста 

Россия в 1941-1945 гг.  



 

 

СССР во Второй мировой войне. Начало, этапы и крупнейшие сражения Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. Битва за Москву. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. 

Коренной перелом в ходе войны 

Советский тыл в годы войны. Партизанское движение. СССР в антигитлеровской коалиции 

Итоги Великой Отечественной войны. Советские полководцы. Г.К. Жуков.  Послевоенное 

восстановление хозяйства 

Россия в 1945-1991 гг.  

 «Оттепель». XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев 

 «Застой». Л.И. Брежнев. Кризис советской системы 

Внешняя политика СССР в 1945–1980-е гг. Холодная война. Разрядка 

Перестройка. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». Демократизация политической 

жизни. М.С. Горбачев 

Августовские события 1991 г. Распад СССР. Образование СНГ 

Решение теста 

Россия в 1917-2019 гг. Культура  

Социалистический реализм в литературе и искусстве. Достижения советского образования, 

науки и техники 

Россия в 1991-2013  

Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н. Ельцин. Переход к 

рыночной экономике. Принятие Конституции Российской Федерации 

Российская Федерация в 2000 – по настоящее время: основные тенденции социально-

экономического и общественно-политического развития страны на современном этапе. В.В. Путин. 

Д.А. Медведев 

Тематическое планирование 

10 класс 

№

 п/п 

Тема урока Количество 

часов 

1 Русь в IX – начале XII в.  3 

2 Русские земли и княжества в XII – середине XV в.  3 

3 Российское государство во второй половине XV – XVII в. 4 

4 Культура народов нашей страны с древнейших времен до 

конца XVII в.  

2 

5 Россия в XVIII – середина XIX в.  5 

6 Россия во второй половине XIX-нач. XX в. 5 

7 Российская культура в XVIII – начале ХХ в.  2 

8 Россия в 1941-1945 гг.  4 

9 Россия в 1945-1991 гг.  4 

10 Россия в 1917-2019 гг. Культура  2 

 Итого 34 



 

 

часа 

Элективный курс «Введение в социологию» (10-11 классы) 

Актуальность курса 

Данный курс направлен на углубление и расширение знаний в сфере социальных наук и 

поддерживает общеобразовательный предмет «обществознание». Курс поможет наиболее качественно 

подготовить учащихся к олимпиадам по обществознанию, сдаче ЕГЭ. 

 Цель курса: способствовать пониманию учащимися сущности процессов, происходящих в 

современном обществе, и успешной социализации личности подрастающего поколения. 

Задачи курса: 

- знать типологию массовых социальных движений, формы социальных взаимодействий, 

факторы социального развития, типы и структуры социальных организаций и уметь их анализировать; 

- владеть основами социологического анализа; 

- развивать творческие способы освоения познавательной деятельности учащихся; 

- способствовать усвоению учащимися различных моделей успешного социального поведения, 

опыта социальных отношений. 

Содержание курса  

10 класс 

Социологическое знание  

Социология как наука. Объект и предмет социологии. Функции социологии. Структура 

социологического знания. Социология в системе наук. Особое место социологии в системе 

общественных и гуманитарных наук. История становления и развития социологии. Исследования 

социальной сферы в античности и эпохе Возрождения. Социально-экономические и научные 

предпосылки возникновения социологии в XIX в. О. Конт – родоначальник социологии. Классический 

период развития социологии. Основные направления социологии в ХХ веке (М. Вебер, П. Сорокин, Т. 

Парсонс). Современные социологические теории. Методы социологии. Основы социологического 

исследования. Как провести социологическое исследование. Программа исследования. Основные шаги 

в работе социолога. Опрос как метод социологии. Особенности и виды социологического опроса 

(анкетирование, интервьюирование, социометрический опрос, экспертный опрос). Наблюдение, 

эксперимент, контент-анализ в социологии.  

Развитие общества 

Признаки общества. Понятие общества, его структура. Общество как форма совместной 

жизнедеятельности людей. Признаки общества. Сферы общества, их взаимосвязь и взаимовлияние. 

Типология обществ. Дописьменные и письменные, простые и сложные общества. Общественно - 

экономические формации. Сравнительные характеристики аграрного, индустриального и 

постиндустриального общества. Эволюция общества и закон о неравномерности его развития. Закон 

ускорения истории. Закон неравномерности. Социальный прогресс и факторы, способствующие его 

реализации. Понятия «прогресс» и «регресс». Формы прогресса: реформистский, революционный. 

Понятие модернизации 



 

 

Культура 

Что такое культура. Определение понятия «культура». Связь с понятием «цивилизация». 

Показатели цивилизованности. Состав культуры. Материальная и духовная культура. Культурное 

наследие. Культурные универсалии. Культурные нормы. Привычки, манеры, этикет, традиции, обычаи, 

церемония и ритуал, нравы, законы, вкусы, мода, ценности. Формы культуры. Элитарная, массовая и 

народная культура. Субкультура. Контркультура. Культурное разнообразие. Культурная динамика. 

Открытия и изобретения. Селективность культуры. Культурный лаг, культурная трансмиссия 

Социализация  

Что такое социализация. Понятие «социализация». Сущность процесса социализации. Этапы 

социализации. Связь с понятием «обучение». Федеральные люди. Детство. Его особенности и значение 

в процессе социализации. Биологические предпосылки детства. Семейные роли родителей и детей. 

Юность. Тинэйджеры. Молодежная субкультура. Трудности социализации в период юности, их 

причины. Зрелый возраст и старость. Критерии зрелости. Завершение активного периода социализации 

в старости. Агенты и виды социализации. Агенты первичной и вторичной социализации и их функции 

Социальный контроль 

Что такое социальный контроль. Понятия «социальный контроль», «социальные нормы», 

«санкции». Социальные предписания.  Социальные нормы и социальные функции. Классификация 

социальных норм. Виды санкций. Функции социального контроля. Формы социального контроля. 

Внутренний и внешний контроль. Формальный, неформальный. Общественное мнение. Нежелательные 

формы общественного поведения. Девиантное поведение. Делинквентное поведение. Криминальное 

поведение. Социальные последствия отклоняющегося поведения. Преступность (профессиональная, 

организованная). 

 

Содержание курса 

11 класс 

Социальная структура 

Общественное разделение труда. Понятие о совокупности статусов и ролей, осваиваемых в 

процессе социализации. Социальная структура – суть общественного разделения труда. 

Статус. Понятие статус и его виды: личный и социальный, приписываемый и достигаемый, 

главный смешанный. 

Элементы статуса. Элементы статуса, несовпадение статусов, личный и социальный статусы. 

Статус подростка. Отличительные признаки достигаемого и приписываемого статуса, их элементы. 

Социальная стратификация  

Слагаемые  стратификации. Определение «стратификация».  Критерии стратификации. 

Закрытые и открытые общества. 

Исторические типы стратификации. Рабство. Касты. Сословия. Классы. Стратификация 

смешанного типа. 



 

 

Стратификация российского общества. Сословная структура дореволюционной России. 

Стратификация советского общества. Своеобразие российской стратификации. Стратификация 

постсоциалистической России. 

Практическое занятие. Классовая принадлежность и образ жизни людей. 

Социальные институты 

Сущность социальных институтов. Понятие «социальный институт». Элементы социального 

института. Институт как социальная организация. 

Типология социальных институтов. Характеристики основных социальных институтов: семьи и 

брака, политических, экономических институтов, религии. 

Функции институтов. Удовлетворение важнейших потребностей общества. Социализация 

людей. Специфические функции. Дисфункции. Явные и латентные функции и дисфункции. Социальная 

инфраструктура. 

Социальная мобильность  

Классификация мобильности. Понятие «социальная мобильность». Межпоколенная и 

внутрипоколенная мобильность. Вертикальная, горизонтальная мобильность. Групповая и 

индивидуальная мобильность. Структурная мобильность. 

Каналы вертикальной мобильности. Армия, церковь, школа, собственность, семья и брак. 

Обнищание. Маргинализация. Люмпенизация. Пауперизация. Деклассирование. Качество и 

уровень жизни, Субкультура бедности. Социология труда. Маргиналы. 

Миграция. Понятие «миграции». Виды миграции: эмиграция, иммиграция. Причины миграции. 

Миграционная карта современной России. Беженцы. Причины взрыва преступности. Конституционные 

основы социальной политики РФ. 

Человек в социальной группе  

Что такое социальная группа. Малая группа. Понятие социальной группы и её признаки. 

Классификация групп. Малые, большие, первичные, вторичные группы. Признаки малой группы. 

Диада и триада. 

Семья. Семья и брак как социальные институты. Жизненный цикл семьи. Функции семьи. 

Классификация семьи. Распределение ролей в семье. Нуклеарная семья, традиционная семья и 

современная семья. Причины и мотивы разводов. Тенденции развития семьи в современном мире. 

Проблемы неполных семей. 

Социальные роли. Понятие о социальной роли. Содержание роли. Ролевые ожидания. Формы 

выражения роли. Ролевой конфликт. 

Практическое занятие. Ролевой набор в семье. (Этнос: нация, народность, племя. Исторические 

типы этноса: племя, народность, нация. Признаки этноса. Признаки нации. Ментальные особенности 

этноса. 

Межнациональные отношения. Межнациональные отношения (толерантность и национальная 

нетерпимость). Межнациональное сотрудничество и конфликты. Этноцентризм и культурный 



 

 

плюрализм. Причины и пути решения межэтнических конфликтов. Рассовая и национальная 

нетерпимость. 

Тематическое планирование  

10 класс 

 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

1 Раздел 1. Социологическое знание  7 часов 

2 Раздел 2. Развитие общества  6 часов 

3 Раздел 3. Культура  8 часов 

4 Раздел 4. Социализация  7 часов 

5 Раздел 5. Социальный контроль  6 часов 

 Итого  34 часа 

 

11 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

1 Раздел 1. Социальная структура  5 часов 

2 Раздел 2. Социальная стратификация  5 часов 

3 Раздел 3. Социальные институты 3 часа 

4 Раздел 4. Социальная мобильность 7 часов 

5 Раздел 5. Человек в социальной группе  11 часов 

6 Итоговое повторение и обобщение 2 часа 

 Итого  33 часа 

 

 

Элективный курс «Подготовка к ЕГЭ по биологии» 

 

Данная программа составлена с целью повышения уровня предметной и психологической 

подготовки учащихся к ЕГЭ (знакомства школьников с особенностями данной формы аттестации, 

отработки ими навыков заполнения аттестационных документов и бланков ответов, практическим 

решением задач). Знания, полученные на таких занятиях по биологии, должны не только определить 

общий культурный уровень современного человека, но и обеспечить его адекватное поведение в 

окружающей среде, помочь в реальной жизни, углубить некоторые биологические понятия, и помочь 

детям при сдаче ЕГЭ по биологии. Т.к. программа общей биологии учащимися была пройдена в 9 

классе, целесообразно объединить учащихся 10-х и 11-х классов в одну учебную группу, и проводить 

занятия согласно календарному Данный курс поделен на несколько модулей, т.к. программа 

охватывает все биологические понятия, которые изучаются в школе. Несколько модулей рассчитаны не 

только на теоретическую часть, но и на практическую - например, решение генетических задач, а также 

решение задач на определение последовательности аминокислот в молекуле белка, решение типовых 

тестов ЕГЭ за предыдущие года. Поэтому целесообразно выделить несколько часов для решения 

данной части программы. Вся программа поделена на два года: для 10 класса и для 11 класса. 

Цели курса 

 Определить уровень биологических знаний учащихся и степень овладения ими 

 На основе системного анализа полученных результатов выполнить комплекс 

 заданий, направленных на углубление и конкретизацию знаний учащихся по 

 биологии в соответствии с федеральным компонентом государственного 

 образовательного стандарта для получения позитивных результатов. 



 

 

 Закрепить умение учащихся на разных уровнях: воспроизводить знания, 

 применять знания и умения в знакомой, измененной и новой ситуациях в 

 соответствии с «Требованиями к выпускникам средней школы». 

 Помочь учащимся выбрать образовательный маршрут, соответствующий его 

 профессиональным предпочтениям. 

 Отработать умения оформлять экзаменационную работу в форме ЕГЭ, работы с 

 текстом, тестовыми заданиями разного типа. 

 Поддержать и развить умения учащихся сосредоточиваться и плодотворно, 

 целенаправленно работать в незнакомой обстановке, в заданном темпе, быть 

 мотивированными на получение запланированных положительных результатов. 

Задачи курса: 

-формирование основных компонентов содержания образования: знаний, 

репродуктивных и творческих умений, эмоционального опыта; 

-формирование обобщенного знания материала; 

-формирование понимания учащимися смысла вопроса, его структуры и 

- формирование интеллектуальных умений; 

-организация познавательной деятельности учащихся. 

-развитие биологической интуиции, выработка определенной техники 

выполнения экзаменационной работы. 

Данный курс рассчитан на 1 час в неделю, 34 часа в год в 10 классе и 34 часа в 

год в 11 классе (1 раз в неделю). 

Используемые технологии: технологии  проблемного обучения, информационно - 

коммуникационные технологии. 

Планируемые результаты обучения: 

Осознание учащимися ответственности за свой выбор экзамена, повышение уровня 

знаний по биологии, сформированность учебных умений в соответствии с «Требованиями к 

выпускникам средней школы» и навыка оформления экзаменационной работы. 

Содержание курса 

 

Тема раздела 

программы 

Содержание 

10 класс 

Тема 1.Общая 

биология. Жизнь, её 

свойства, уровни 

организации, 

происхождение 

жизни.  

 

Предмет и методы биологии, свойства живой материи, уровни 

организации 

живой материи, происхождение жизни на Земле. Науки, входящие в 

состав 

биологии. История развития биологии как науки с античных времен 

до наших 

дней. 

 

Тема 2: Химический 

состав живых 

организмов -  

Элементный и молекулярный состав, вода, минеральные соли, 

углеводы, 

липиды, белки, их строение и функции, нуклеиновые кислоты, их 

строение. 

Тема 3: Строение 

клетки 

Типы клеточной организации. Строение клетки: клеточная 

оболочка, 

цитоплазма, ядро, одномембранные, двумембранные и 

немембранные 

органоиды клетки, основные различия клеток прокариот и 

эукариот. 

 



 

 

Тема 4: Обмен 

веществ и 

превращение 

энергии.  

 

Типы питания живых организмов. Понятие о метаболизме - 

ассимиляция 

(пластический обмен), диссимиляция(энергетический обмен). АТФ 

и её роль в 

метаболизме. Фотосинтез, хемосинтез, биосинтез белка. 

Тема 5: 

Размножение и 

индивидуальное 

развитие 

организмов.  

Воспроизведение клеток: митоз, мейоз. Размножение организмов. 

Индивидуальное развитие организмов. 

 

Тема 6: Генетика и 

селекция.  

Наследственность и изменчивость. Первый, второй и третий закон 

Менделя. 

Дигибридное и моногибридное скрещивание. Генетика пола, 

сцепленное с 

полом наследование. Методы генетики. Селекция, центры 

происхождения 

культурных растений. 

Тема 7.Эволюция Эволюционное учение Ч. Дарвина, развитие органического мира, 

происхождение человека. 

Тема 8. 

Тестирование по 

пройденным темам 

Решение типовых заданий ЕГЭ по пройденным темам. 

11 класс 

Тема 9. Повторение 

пройденного 

материала за 10 

класс 

Повторение теоретического материала 10 класса. Решение типовых 

заданий ЕГЭ 

Тема 10. Экология и 

учение о биосфере 

Экологические факторы. Популяции. Экологические системы. 

Понятие о биосфере. 

 

Тема 11. 

Многообразие 

живых организмов 

Вирусы, бактерии, грибы, лишайники. 

Тема 12. Царство 

растения 

Подцарство низшие растения, водоросли. Ткани и органы высших 

растений: вегетативные органы и генеративные органы высших 

растений. 

Подцарство высшие растения: споровые, семенные растения. 

Отделы: голосеменные и покрытосеменные растения. Семейства 

класса Однодольные и класса Двудольные растения. 

 

Тема 13.Царство 

животные 

Подцарство Простейшие (Одноклеточные). 

Подцарство Многоклеточные, тип Кишечнополостные, тип Плоские 

черви, тип 

Круглые черви, тип Кольчатые черви, тип Моллюски, тип 

Членистоногие.Класс Ракообразные, Паукообразные, Насекомые.  

Тип Хордовые, класс 

Ланцетники, Рыбы, Земноводные, Пресмыкающиеся, Птицы, 

Млекопитающие. 

Подклассы Первозвери, Сумчатые, Плацентарные. 



 

 

 

Т

ематич

еское 

планир

ование 

Электи

вный 

курс 

«Секре

ты 

органи

ческой 

химии

» 

Д

анный 

электи

вный 

курс 

предна

значен 

для 

учащи

хся 10-

х 

классо

в, 

изучаю

щих 

химию 

на 

базово

м 

уровне. 

Введение данного курса предусматривает расширение базового курса по органической химии.  

В наше время происходит усиление химизации большинства сфер жизни человека, но успехи 

органической химии используются без осознания необходимости грамотного применения веществ и 

материалов. Изучение курса поможет учащимся раскрыть свойства широкого спектра веществ и 

материалов в связи с их использованием. 

Основные цели курса: 

 помочь учащимся усвоить базовый курс органической химии; 

 расширение и углубление знаний об органических веществах; 

 развитие познавательного интереса и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения знаний с использованием различных источников, в том числе и 

компьютерных; 

 воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни современного общества. 

Задача курса: 

 раскрыть более подробно содержание предмета органической химии; 

 показать практическое значение органических веществ для человека; 

 научить применять полученные знания и умения для безопасного использования органических 

веществ в быту, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека. 

 раскрыть роль и перспективы химических знаний в решении экологических проблем 

 способствовать развитию способности к самостоятельной работе; 

 совершенствовать навыки и умения, необходимые в научно-исследовательской деятельности. 

Тема 14.Человек и 

его здоровье. 

Ткани, органы, регуляция жизнедеятельности. Опорно-двигательная 

система. 

Пищеварительная система и обмен веществ. Дыхательная и 

выделительная система. Кровеносная система, первая помощь при 

кровотечениях. Нервная система и высшая нервная деятельность 

человека. Органы чувств. 

Анализаторы. Кожа и её производные. Железы внутренней и 

внешней секреции. Размножение и развитие человека. 

Тема 15. Решение 

тестовых заданий 

ЕГЭ прошлых лет 

Решение типовых заданий ЕГЭ прошлых лет, 

ориентированность на задания части С. 

 

№ Раздела, темы Количество 

часов 

10 класс 

1. Общая биология. Жизнь, её свойства, уровни организации, 

происхождение жизни.  

3 

2. Химический состав живых организмов -  5 

3. Строение клетки.  3 

4. Обмен веществ и превращение энергии.  5 

5. Размножение и индивидуальное развитие организмов.  4 

6. Генетика и селекция.  8 

7. Эволюция 4 

8. Тестирование по пройденным темам 2 

Всего 34 

11 класс 

9. Повторение пройденного материала за 10 класс 2 

10. Экология и учение о биосфере 3 

11. Многообразие живых организмов 3 

12. Царство растения 6 

13. Царство животные 9 

14. Человек и его здоровье. 9 

15. Решение тестовых заданий ЕГЭ прошлых лет 2 

Всего 34 



 

 

Отличительной особенностью курса является то, что его содержание сопряжено с основным 

курсом органической химии, развёртывается во времени параллельном ему. Это даёт возможность 

постоянно и последовательно увязывать учебный материал курса с основным курсом, а учащимся 

получать более прочные знания по предмету. Программа курса послужит для существенного 

углубления и расширения знаний по химии, необходимых для конкретизации основных вопросов 

органической химии и для общего развития учеников. 

В элективном курсе более подробно рассматриваются вопросы генетической связи веществ, 

свойства и применение, расширены сведения об изомерии, включены дополнительно практические 

работы, что даст возможность лучше усвоить теоретические понятия и практические умения. 

Рабочая программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

1. Артеменко А.И., Тикунова И.В. Химия 10-11 класс- М.: Просвещение, 1999 

2. Богданова Н.Н. Химия. Лабораторные опыты 8-11 классы –М.: Астрель АСТ, 2001 

3. Амирова А.Х. Обобщение знаний по курсу органической химии “Химия в школе” №4, 2007. 

Место предмета в учебном плане.  

Данный курс рассчитан на 1 час в неделю, 34 часа в год в 10 классе (1 раз в неделю). 

Используемые технологии: технологии  проблемного обучения, информационно - 

коммуникационные технологии. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения программы учащиеся будут знать: 

– определения изученных понятий; 

– классификацию и номенклатуру органических веществ; 

– свойства органических соединений; 

– получение органических соединений; 

– практическое применение веществ. 

уметь: 

– различать органические вещества по формулам, давать им названия; 

– сравнивать строение органических веществ разных классов; 

– составлять уравнения химических реакций с участием органических веществ и 

иметь представление о некоторых механизмах их протекания; 

– составлять окислительно-восстановительные реакции для органических веществ 

и прогнозировать продукты реакции; 

– решать расчетные задачи разных типов по уравнениям реакций; 

– наблюдать и объяснять химические явления; 

– правильно обращаться с органическими веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

 

Содержание курса 

Тема раздела 

программы 

Содержание 

Тема 1 Теория 

строения 

органических 

соединений . 

Валентность. Валентное состояние атома углерода. 

Гибридизация. 

Виды химических связей в органических соединениях. 

Способы разрыва связей, типы реакционных частиц в органической 

химии. 

 

Тема 2 

Предельные 

углеводороды  

Строение алканов. Способы получения и химические 

свойства алканов (на примере 

гомологов метана): горение, замещение, разложение, 



 

 

дегидрирование и др. 

Вывод формул алканов по уравнениям реакций. 

Циклоалканы, их строение и свойства. 

Решение задач по уравнениям реакций с участием алканов и 

циклоалканов. 

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров 

алканов. 

Тема 3 

Окислительно-

восстановительные 

реакции в 

органической химии  

Участие органических веществ в окислительно-

восстановительных реакциях. 

Применение метода электронного баланса к органическим 

реакциям. Поведение ионов, 

содержащих марганец, хром, пероксид водорода в 

окислительно-восстановительных 

реакциях. Прогнозирование продуктов окислительно-

восстановительных реакций и 

составление уравнений. 

Тема 4 

Непредельные 

углеводороды 

Алкены, их строение, физические и химические (реакции 

присоединения, 

окисления, полимеризации) свойства и способы получения. 

Классификация и особенности строения диеновых 

углеводородов. Способы 

получения. Особенности химических свойств диеновых 

углеводородов. Каучуки 

(натуральный, синтетический). Резины. 

Алкины, их строение, способы получения, химические 

свойства: реакции 

присоединения, кислотные свойства алкинов, реакция 

окисления, полимеризации. 

Лабораторные опыты. 1 Получение этилена реакцией 

дегидратации этанола. 2 

Отношение этилена, ацетилена к раствору перманганата 

калия. 

 

Тема 5 

Ароматические 

углеводороды 

Арены, их строение. Получение и химические свойства 

аренов: реакции электрофильного 

замещения (галогенирование, алкилирование, 

нитрование, сульфирование), реакции присоединения 

(гидрирование, радикальное галогенирование), реакции окисления, 



 

 

реакции горения. Особенности химических свойств гомологов 

бензола. 

Решение комбинированных задач с участием ароматических 

углеводородов. 

Тема 6 

Кислородсодержащие 

соединения. 

Лабораторные опыты. 3 Качественная реакция на 

многоатомные спирты. 

Фенолы, их строение. Способы получения. Химические 

свойства: кислотные войства, реакции электрофильного замещения, 

реакции поликонденсации. 

Альдегиды и кетоны, их строение. Способы получения. 

Химические свойства: 

реакции присоединения, реакции окисления, реакции 

конденсации, реакции 

поликонденсации, реакции замещения по углеводородному 

радикалу. 

Карбоновые кислоты, их строение. Способы получения. 

Химические свойства: 

кислотные свойства, реакции по углеводородному радикалу, 

декарбоксилирование. 

Высшие карбоновые кислоты. Непредельные карбоновые 

кислоты. 

Лабораторные опыты.  

4.Идентификация спиртов, фенолов, альдегидов и карбоновых 

кислот. 

Сложные эфиры, способы получения, химические свойства. 

Жиры, их строение, 

свойства и биологическая роль. Соли карбоновых кислот, их 

свойства. 

Углеводы. Моносахариды, свойства глюкозы, фруктозы. 

Дисахариды, свойства 

сахарозы, лактозы, мальтозы. Полисахариды, свойства 

крахмала целлюлозы. 

Лабораторные опыты.  

5 Идентификация кислородсодержащих соединений. 

Тема 7 

Азотсодержащие 

органические 

соединения 

Амины, их строение, свойства и способы получения. 

Аминокислоты. Белки. Понятие о гетероциклических 

соединениях. Шестичленные и пятичленные 

азотсодержащие гетероциклы. 



 

 

Лабораторные опыты. 

6 Качественные реакции на белки. 

Решение цепочек превращений, отражающих генетические 

взаимосвязи 

органических веществ. 

Вывод формул органических веществ по уравнениям реакций. 

Решение задач с использованием понятия «концентрация 

раствора». 

Решение комбинированных задач с участием органических 

соединений. 

 

 

Тематическое планирование 

Тема раздела программы Количество 

часов 

Тема 1 Теория строения органических соединений . 2 

Тема 2 Предельные углеводороды  4 

Тема 3 Окислительно-восстановительные реакции в 

органической химии  

5 

Тема 4 Непредельные углеводороды 5 

Тема 5 Ароматические углеводороды 2 

Тема 6 Кислородсодержащие соединения. 9 

Тема 7 Азотсодержащие органические соединения 8 

 

Элективный курс «Индивидуальный проект» (11 класс) 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Индивидуальный проект» составлена для учащихся 10 

11классов на основании 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 

413 (с изменениями и дополнениями);  

- ООП СОО МБОУ Кытмановская СОШ № 2 им. Долматова А.И., учебного плана, годового 

календарного учебного графика на 2020-2021 учебный год, утвержденных приказом директора школы  

от № 53 от 31.08.2020; 

- Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, модулей МБОУ Кытмановская 

СОШ № 2, утвержденного приказом директора школы от 11.05.18. № 28 

 

Согласно ФГОС среднего общего образования, индивидуальный проект представляет собой 

особую форму деятельности учащихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно- 

исследовательской, социальной, художественно- творческой, иной). 



 

 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно- исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

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

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

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 отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершённого учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Целью учебного курса «Индивидуальный проект» является создание условий для развития 

личности обучающегося, способной:  

- адаптироваться в условиях сложного, изменчивого мира;  

- проявлять социальную ответственность;  

- самостоятельно добывать новые знания, работать над развитием интеллекта;  

- конструктивно сотрудничать с окружающими людьми;  

- генерировать новые идеи, творчески мыслить.  

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи:  

- обучение навыкам проблематизации (формулирования ведущей проблемы и под проблемы, 

постановки задач, вытекающих из этих проблем);  

- развитие исследовательских навыков, то есть способности к анализу, синтезу, выдвижению 

гипотез, детализации и обобщению;  

- развитие навыков целеполагания и планирования деятельности; -обучение выбору, освоению и 

использованию адекватной технологии изготовления продукта проектирования;  

- обучение поиску нужной информации, вычленению и усвоению необходимого знания из 

информационного поля;  

- развитие навыков самоанализа и рефлексии (самоанализа успешности и результативности 

решения проблемы проекта);  

- обучение умению презентовать ход своей деятельности и ее результаты;  

- развитие навыков конструктивного сотрудничества;  

- развитие навыков публичного выступления 

В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные технологии 

(ИКТ, тьюторские технологии, проблемное обучение, учебное исследование, проблемно -поисковые 

технологии, творческие проекты).  

Сроки реализации программы – 2 года, с 10 по 11 классы. 

Форма аттестации: предзащита/защита проекта 

Место предмета «Индивидуальный проект» в учебном плане  
Согласно учебному плану предмет «Индивидуальный проект» изучается в 10 и в 11 классах в 

объеме 35/34 часов (1 час в неделю).  

В связи с тем, что в настоящее время в федеральном перечне учебников отсутствуют учебники и 

методические пособия по преподаванию предмета «Индивидуальный проект», при создании настоящей 

программы были использованы образовательные ресурсы сети Интернет, а также следующие учебные 

пособия: 

1. Янушевский В.Н. Методика и организация проектной деятельности в школе. 5–9 классы. 

Методическое пособие для учителей и руководителей школ. — М.: Гуманитарный изд. центр 

ВЛАДОС, 2015 

Планируемые результаты изучения курса «Индивидуальный проект» 
Обучающийся научится: 

-планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, используя оборудование, 

модели, методы и приемы, адекватные проблеме; 

-формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы; 



 

 

-выделять основные задачи по реализации поставленной цели в проекте и исследовательской 

работе; 

-распознавать проблемы и ставить вопросы, формулировать на основании полученных 

результатов; 

-отличать факты от суждений, мнений и оценок; 

-подбирать методы и способы решения поставленных задач; использовать основные методы и 

приемы, характерные для естественных и гуманитарных наук; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные(такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели, определять допустимые сроки выполнения проекта или работы; 

-находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности 

человека; 

-работать с литературой, выделять главное; 

-оформлять результаты своего исследования или отчет о выполнении проекта; 

-подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе (проекту) для 

защиты на школьной конференции; 

-грамотно, кратко и четко высказывать свои мысли, уметь отвечать на вопросы и 

аргументировать ответы; 

-вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного 

взаимовыгодного сотрудничества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-владению понятийным аппаратом проектно-исследовательской деятельности; 

-применению знания технологии выполнения самостоятельного исследования; 

-реализовывать общую схему хода научного исследования: выдвигать гипотезу, ставить цель, 

задачи, планировать и осуществлять сбор материала, используя предложенные или известные методики 

проведения работ, оценивать полученные результаты с точки зрения поставленной цели, используя 

различные способы и методы обработки; 

-грамотно использовать в своей работе литературные данные и материалы сайтов Internet; 

-соблюдать правила оформления исследовательской работы и отчета о выполнении проекта; 

-иллюстрировать полученные результаты, применяя статистику и современные 

информационные технологии; 

-осознанно соблюдать правила сбора материала и его обработки и анализа; 

-·прогнозировать результаты выполнения работ и проектов, самостоятельно и совместно с 

другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении 

работы; 

-адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков; 

-адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет 

в жизни других людей, сообществ); 

-адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов. 

- отслеживать и принимать во внимание тенденции развития различных видов  

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

-подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе (проекту) для 

выступлений на научно-практической конференции; 

-подготовить тезисы по результатам выполненной работы (проекта) для публикации; 

-выбирать адекватные стратеги и коммуникации, гибко регулировать собственное речевое 

поведение. 

-осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Содержание учебного предмета, курса 

10 класс 

Раздел 1. Введение  



 

 

Понятия «индивидуальный проект», «проектная деятельность», «проектная культура». 

Типология проектов. Проекты в современном мире. Цели, задачи проектирования в современном мире, 

проблемы. Научные школы. Методология и технология проектной деятельности.  

Раздел 2. Инициализация проекта  
Инициализация проекта, курсовой работы, исследования. Конструирование темы и проблемы 

проекта, курсовой работы. Проектный замысел. Критерии безотметочной самооценки и оценки 

продуктов проекта. Критерии оценки курсовой и исследовательской работы. Презентация и защита 

замыслов проектов, курсовых и исследовательских работ.  

Методические рекомендации по написанию и оформлению курсовых работ, проектов, 

исследовательских работ.  

Структура проектов, курсовых и исследовательских работ.  

Методы исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, 

измерение, эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне 

исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и др.); методы 

теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и др.). Рассмотрение текста 

с точки зрения его структуры. 

Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия.  

Логика действий и последовательность шагов при планировании индивидуального проекта. 

Картирование личностно - ресурсной карты. Базовые процессы разработки проекта и работы, 

выполняемые в рамках этих процессов. Расчет календарного графика проектной деятельности.  

Применение информационных технологий в исследовании, проекте, курсовых работах.Работа в 

сети Интернет. Научные документы и издания. Организация работы с научной литературой. 

Знакомство с каталогами. Энциклопедии, специализированные словари, справочники, 

библиографические издания, периодическая печать и др. Методика работы в музеях, архивах. 

Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных исследования. 

Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных 

плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация материалов  

Раздел 3. Оформление промежуточных результатов проектной деятельности 
Эскизы и модели, макеты проектов, оформление курсовых работ. Коммуникативные барьеры 

при публичной защите результатов проекта, курсовых работ. Главные предпосылки успеха публичного 

выступления.  

11 класс 

Раздел 1. Введение  
Анализ итогов проектов 10 класса. Анализ достижений и недостатков. Корректировка проекта с 

учетом рекомендаций. Планирование деятельности по проекту на 11 класс. 

Раздел 2. Управление оформлением и завершением проектов  
Применение информационных технологий в исследовании и проектной деятельности. Работа в 

сети Интернет. Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных 

исследования. Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и 

иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация материалов 

по проектной работе. Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта, курсовых 

работ. Мониторинг выполняемых работ и методы контроля исполнения. Критерии контроля. 

Управление завершением проекта. Корректирование критериев оценки продуктов проекта и защиты 

проекта. Архив проекта. Составление архива проекта: электронный вариант. Коммуникативные 

барьеры при публичной защите результатов проекта. Главные предпосылки успеха публичного 

выступления. Навыки монологической речи. Аргументирующая речь. Умение отвечать на 

незапланированные вопросы. Публичное выступление на трибуне и личность. Подготовка авторского 

доклада.  

Раздел 3. Защита результатов проектной деятельности  
Публичная защита результатов проектной деятельности. Экспертиза проектов. Оценка 

индивидуального прогресса проектантов. 

Раздел 4. Рефлексия проектной деятельности  
Рефлексия проектной деятельности. Дальнейшее планирование осуществления проектов.  

 

Формы контроля за результатами освоение программы. 
Формами отчетности проектной деятельности являются доклады, презентации, видеофильмы, 

фоторепортажи с комментариями, стендовые отчеты и т.д. 



 

 

Предусматривается организация учебного процесса в двух взаимосвязанных и 

взаимодополняющих формах:  

- урочная форма, в которой учитель объясняет новый материал и консультирует учащихся в 

процессе выполнения ими практических заданий на компьютере;  

- внеурочная форма, в которой учащиеся после уроков (дома или в школьном компьютерном 

классе) выполняют на компьютере практические задания для самостоятельного выполнения.  

Проект должен быть представлен на носителе информации вместе с описанием применения на 

бумажном носителе. В описании применения должна содержаться информация об инструментальном 

средстве разработки проекта, инструкция по его установке, а также описание его возможностей и 

применения.  

В течение учебного года осуществляется текущий и итоговый контроль за выполнением 

проекта.  

Первый контроль осуществляется после прохождения теоретической части (цель контроля: 

качество усвоения теории создания проекта) и оценивается «зачтено-незачтено».  

В течение работы над учебным проектом контроль за ходом выполнения осуществляется два 

раза (в декабре и в апреле), в ходе которого обучающиеся совместно с руководителем представляют 

рабочие материалы и проделанную работу (оценивается «зачтено-незачтено»).  

Контроль за ходом выполнения краткосрочного социального проекта осуществляется один раз и 

оценивается «зачтено-не зачтено». 

Во время ученической научно-практической конференции работу оценивает экспертная группа, 

в состав которой входят педагоги – независимые эксперты и обучающиеся из числа наиболее 

успешных в области выполнения проектов и имеющие опыт защиты проектов на других конференциях.  

В качестве формы итоговой отчетности в конце изучения курса проводится конференция 

учащихся с предоставлением проектной работы. Итоговая аттестация включает в себя основные этапы 

контроля над выполнением работы: 

 защиту исследования (проекта); 

 обсуждение исследовательской работы (проекта) на заседании НОУ; 

 предзащиту исследовательской работы (проекта) на заседании НОУ. 

Форма итоговой аттестации – зачет. 

Отбор содержания курса проводится с учетом другого вида работы – функционирования научно-

исследовательского общества учащихся (НОУ), на заседаниях которого проводятся такие мероприятия, 

сопровождающие проектно-исследовательскую работу школьников как: 

 защита проектов и исследовательских работ школьников; 

 круглые столы, дискуссии, дебаты, посвященные обсуждению отдельных частей проектов, 

исследований школьников и проблем современной науки; 

 предзащита завершенных проектов и исследовательских работ; 

 защита завершенных проектов и исследовательских работ; 

 итоговая конференция НОУ. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (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, проектной и социальной 

деятельности; 

 предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 



 

 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

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; 

6) 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; 

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, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 



 

 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом 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.  

 Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

 Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 

(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

 Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, 

отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

 Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного 

времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершённого учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

 знание основ методологии исследовательской и проектной деятельности; 

 структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы; 

 навыки формулировки темы исследовательской и проектной работы, доказывать ее 

актуальность; 

 умение составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы; 

 выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 

 определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 

 работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их цитировать, 

оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический список по проблеме; 

 выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности адекватные задачам 

исследования; 

 оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и проектной 

работы; 

 рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы; 

 наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями; 

 описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов; 

 проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты; 

 проводить измерения с помощью различных приборов; 

 выполнять письменные инструкции правил безопасности; 

 оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления простых таблиц, 

графиков, формулирования выводов. 

По окончании изучения курса учащиеся должны владеть понятиями: абстракция, анализ, 

апробация, библиография, гипотеза исследования, дедукция, закон, индукция, концепция, 



 

 

моделирование, наблюдение, наука, обобщение, объект исследования, предмет исследования, принцип, 

рецензия, синтез, сравнение, теория, факт, эксперимент. 

 

Тематическое планирование 

Наименование раздела 10 класс 11 класс 

Введение 3 часа 4 часа 

Инициализация проекта 24 часа  

Оформление промежуточных результатов проектной 

деятельности 
7 часов  

Управление оформлением и завершением проектов   24 часа 

Защита результатов проектной деятельности   5 часов 

Рефлексия проектной деятельности   1 час 

 

 

Календарно- тематическое планирование курса «Индивидуальный проект» 10 класс  

№ 

урока 
Наименование раздела, темы 

10 класс 

 Раздел 1. Введение 3 

1 Понятия «индивидуальный проект», «проектная деятельность», «проектная культура». 

Стартовая диагностика 

2 Типология проектов 

3 Методология и технология проектной деятельности 

 Раздел 2. Инициализация проекта 24 

4 Тема и проблема проекта 

5 Тема и проблема проекта 

6 Критерии оценивания проектов и исследовательских работ 

7 Методика презентации и защиты проектов, курсовых и исследовательских работ 

8 Методика презентации и защиты проектов, курсовых и исследовательских работ 

9 Методические рекомендации по написанию и оформлению работ 

10 Методические рекомендации по написанию и оформлению работ 

11 Структура проектов, курсовых и исследовательских работ 

12 Методы исследования: методы эмпирического исследования 

13 Методы исследования: методы эмпирического исследования 

14 Методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне 

исследования 

15 Методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне 

исследования 

16 Методы теоретического исследования 

17 Виды переработки чужого текста 

18 Виды переработки чужого текста 

19 Логика действий при планировании работы.  

20 Календарный график проекта 

21 Применение информационных технологий в исследовании, проекте, курсовой работе.  

22 Работа в сети Интернет 

23 Работа с научной литературой 

24 Методика работы в музеях, архивах 

25 Методика работы в музеях, архивах 

26 Сбор и систематизация материалов  

27 Способы и формы представления данных.  

28 Оформление эскизов, моделей, макетов проектов 

29 Оформление эскизов, моделей, макетов проектов 

30 Оформление эскизов, моделей, макетов проектов 



 

 

31 Практикум «Снятие коммуникативных барьеров при публичной защите результатов 

проекта».  

32 Оформление эскизов, моделей, макетов проектов 

33 Защита пробных проектов, исследовательских работ. Промежуточная аттестация. 

34 Защита пробных проектов, исследовательских работ 

35 Защита пробных проектов, исследовательских работ 

11 класс 

 Раздел 1. Введение 4 

1 Анализ итогов проектов 10 класса. Стартовая диагностика 

2 Корректировка проекта с учетом рекомендаций 

3 Корректировка проекта с учетом рекомендаций 

4 Планирование деятельности по проекту на 11 класс 

 Раздел 2. Управление оформлением и завершением проектов 24 

5 Применение информационных технологий, работа в сети Интернет 

6 Применение информационных технологий, работа в сети Интернет 

7 Компьютерная обработка данных исследования 

8 Компьютерная обработка данных исследования 

9 Библиография, справочная литература, каталоги 

10 Библиография, справочная литература, каталоги 

11 Сбор и систематизация материалов по проектной работе 

12 Сбор и систематизация материалов по проектной работе 

13 Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта 

14 Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта 

15 Мониторинг выполняемых работ  

16 Методы контроля исполнения 

17 Методы контроля исполнения 

18 Управление завершением проекта 

19 Управление завершением проекта 

20 Корректирование критериев оценки продуктов проекта и защиты проекта 

21 Корректирование критериев оценки продуктов проекта и защиты проекта 

22 Архив проекта. Составление архива проекта 

23 Составление архива проекта: электронный вариант 

24 Главные предпосылки успеха публичного выступления 

25 Навыки монологической речи.  

26 Аргументирующая речь 

27 Публичное выступление и личность.  

28 Подготовка авторского доклада 

 Раздел 3. Защита результатов проектной деятельности 5 

29 Публичная защита результатов проектной деятельности 

30 Публичная защита результатов проектной деятельности. Промежуточная аттестация. 

31 Публичная защита результатов проектной деятельности 

32 Экспертиза проектов  

33 Экспертиза проектов 

 Раздел 4. Рефлексия проектной деятельности 1 

34 Дальнейшее планирование осуществления проектов 

 

Литература 

1. Формирование универсальных учебных действий в основной и средней школе: от действия к 

мысли.// Система заданий// Под ред.А.Г. Асмолова. – М.: Прсвещение, 2011, с.159 

 

 

Элективный курс «Индивидуальный проект» (11 класс) 



 

 

 

Программа  элективного курса «Индивидуальный проект» для образовательных организаций, 

реализующих программы среднего общего образования, разработана в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 

413 (с изменениями и дополнениями);  

Рабочая программа составлена на основе: 

- ООП СОО МБОУ Кытмановская СОШ № 2 им. Долматова А.И., учебного плана, годового 

календарного учебного графика на 2019-2020 учебный год, утвержденных приказом директора школы  

от 31.08.2020 № 53; 

- Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, модулей МБОУ Кытмановская 

СОШ № 2, утвержденного приказом директора школы от 11.05.18. № 28 

Основная цель изучения метапредметного курса «Индивидуальный проект»: формирование проектной 

компетентности обучающихся, осваивающих основную образовательную программу среднего общего 

образования.  

Основные задачи:  
1. Сформировать:  

-ориентированному анализу неопределенной ситуации;  

 

 их в качестве 

инструментов ее преобразования.  

 

2. Развить:  

 

 

флексии совершенной деятельности и выбору способа предъявления достигнутых 

результатов социуму.  

 

Место предмета в учебном плане школы 

С учётом годового календарного учебного графика на 2020-2021 учебный год  поурочно-

тематическое планирование в 11 классе  рассчитано на 16 часов.  

 

В связи с тем, что в настоящее время в федеральном перечне учебников отсутствуют учебники и 

методические пособия по преподаванию предмета «Индивидуальный проект», при создании настоящей 

программы были использованы образовательные ресурсы сети Интернет, а также следующие учебные 

пособия: 

1. Янушевский В.Н. Методика и организация проектной деятельности в школе. 5–9 классы. 

Методическое пособие для учителей и руководителей школ. — М.: Гуманитарный изд. центр 

ВЛАДОС, 2015 

 

Используемые технологии: технологии  проблемного обучения, информационно - 

коммуникационные технологии. 

Формы организации учебных занятий: 

 урок закрепления знаний, умений и навыков 

 повторительно-обобщающий урок 

 комбинированный урок 



 

 

 урок-беседа 

 урок- исследование 

   урок-практикум 

 урок проблемного обучения 

 урок развития речи. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

 КУРСА «Индивидуальный проект» 

Планируемые результаты изучения курса «Индивидуальный проект» 

Обучающийся научится: 

-планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, используя оборудование, 

модели, методы и приемы, адекватные проблеме; 

-формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы; 

-выделять основные задачи по реализации поставленной цели в проекте и исследовательской 

работе; 

-распознавать проблемы и ставить вопросы, формулировать на основании полученных 

результатов; 

-отличать факты от суждений, мнений и оценок; 

-подбирать методы и способы решения поставленных задач; использовать основные методы и 

приемы, характерные для естественных и гуманитарных наук; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные(такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели, определять допустимые сроки выполнения проекта или работы; 

-находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности 

человека; 

-работать с литературой, выделять главное; 

-оформлять результаты своего исследования или отчет о выполнении проекта; 

-подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе (проекту) для 

защиты на школьной конференции; 

-грамотно, кратко и четко высказывать свои мысли, уметь отвечать на вопросы и 

аргументировать ответы; 

-вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного 

взаимовыгодного сотрудничества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-владению понятийным аппаратом проектно-исследовательской деятельности; 

-применению знания технологии выполнения самостоятельного исследования; 

-реализовывать общую схему хода научного исследования: выдвигать гипотезу, ставить цель, 

задачи, планировать и осуществлять сбор материала, используя предложенные или известные методики 

проведения работ, оценивать полученные результаты с точки зрения поставленной цели, используя 

различные способы и методы обработки; 

-грамотно использовать в своей работе литературные данные и материалы сайтов Internet; 

-соблюдать правила оформления исследовательской работы и отчета о выполнении проекта; 

-иллюстрировать полученные результаты, применяя статистику и современные 

информационные технологии; 



 

 

-осознанно соблюдать правила сбора материала и его обработки и анализа; 

-·прогнозировать результаты выполнения работ и проектов, самостоятельно и совместно с 

другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении 

работы; 

-адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков; 

-адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет 

в жизни других людей, сообществ); 

-адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов. 

- отслеживать и принимать во внимание тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

-подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе (проекту) для 

выступлений на научно-практической конференции; 

-подготовить тезисы по результатам выполненной работы (проекта) для публикации; 

-выбирать адекватные стратеги и коммуникации, гибко регулировать собственное речевое 

поведение. 

-осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

11 класс 

Раздел 1. Введение 

Анализ итогов проектов 10 класса. Анализ достижений и недостатков. Корректировка проекта с 

учетом рекомендаций. Планирование деятельности по проекту на 11 класс. 

Раздел 2. Управление оформлением и завершением проектов 

Применение информационных технологий в исследовании и проектной деятельности. Работа в 

сети Интернет. Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных 

исследования. Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и 

иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация материалов 

по проектной работе. Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта, курсовых 

работ. Мониторинг выполняемых работ и методы контроля исполнения. Критерии контроля. 

Управление завершением проекта. Корректирование критериев оценки продуктов проекта и защиты 

проекта. Архив проекта. Составление архива проекта: электронный вариант. Коммуникативные 

барьеры при публичной защите результатов проекта. Главные предпосылки успеха публичного 

выступления. Навыки монологической речи. Аргументирующая речь. Умение отвечать на 

незапланированные вопросы. Публичное выступление на трибуне и личность. Подготовка авторского 

доклада. 

Раздел 3. Защита результатов проектной деятельности 

Публичная защита результатов проектной деятельности. Экспертиза проектов. Оценка 

индивидуального прогресса проектантов. 

Раздел 4. Рефлексия проектной деятельности 

Рефлексия проектной деятельности. Дальнейшее планирование осуществления проектов. 

Тематическое планирование 

          Раздел курса Количеств



 

 

о часов 

Введение 2 

Управление оформлением и завершением проектов  11 

Защита результатов проектной деятельности  2 

Рефлексия проектной деятельности  1 

 

Поурочно - тематическое планирование 

 

№ 

урок

а по 

поря

дку 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока 

Введение (2 часа) 

1 1 Анализ итогов проектов 10 класса. Стартовая диагностика 

2 2 Корректировка проекта с учетом рекомендаций. Планирование 

деятельности по проекту на 11 класс 

Управление оформлением и завершением проектов (11 ч.) 

3 1 Применение информационных технологий, работа в сети Интернет 

4 2 Компьютерная обработка данных исследования 

5 3 Библиография, справочная литература, каталоги 

6 4 Сбор и систематизация материалов по проектной работе 

7 5 Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта 

8 6 Методы контроля исполнения 

9 7 Управление завершением проекта 

1

0 

8 Корректирование критериев оценки продуктов проекта и защиты проекта 

1

1 

9 Архив проекта. Составление архива проекта 

1

2 

1

0 

Публичное выступление и личность. 

1

3 

1

1 

Подготовка авторского доклада 

Защита результатов проектной деятельности (2) 

1

4 

1 Публичная защита результатов проектной деятельности 

1

5 

2 Экспертиза проектов 

Рефлексия проектной деятельности (1 ч.) 



 

 

1

6 

1 Дальнейшее планирование осуществления проектов 

 

Элективный курс по физике «Практикум решения задач по физике» (для 10 – 11 классов) 

Элективный курс «Практикум решение задач по физике» рассчитан на учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений универсального профиля, где физика преподается на базовом 

уровне. Программа элективного курса составлена на основе авторской программы: В.А. Орлов, Ю.А. 

Сауров «Методы решения физических задач» с учетом Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

05.03.2004  № 1089, и содержания программы курса физики средней школы. 

Актуальность программы 

В соответствии с ФБУП физика может изучаться на базовом уровне (2 часа в неделю) или на 

профильном уровне (5 часов в неделю и более). Предполагается, что те учащиеся, которые планируют 

продолжить свое образование в вузах физико-технического профиля должны изучать физику на 

профильном уровне, т.е. не менее 5 часов в неделю. В школе используется учебный план 

универсального образования, при котором все предметы изучаются на базовом уровне, а расширение 

идет за счет элективных курсов. По физике это означает выбор базового уровня с учебной нагрузкой в 

два недельных часа, что означает точное следование базовому стандарту предмета: познакомить 

учащихся с предусмотренным спектром физических явлений, обеспечить общекультурную подготовку 

в этой области знаний. Но при этом невозможно изучить все законы, необходимые для объяснения 

физических явлений, а, следовательно, невозможно обеспечить формирование умения решать задачи 

по физике (что базовый уровень стандарта и не предусматривает). Поэтому элективные курсы по 

решению физических задач в первую очередь призваны развивать содержание базового курса физики, 

и в непрофильных классах у учащихся появляется реальная возможность при наличии данного 

элективного курса получить подготовку, соответствующую профильному уровню изучения предмета, и 

подготовиться к сдаче ЕГЭ. 

Цель данного курса углубить и систематизировать знания учащихся 10-11 классов по физике 

путем решения разнообразных задач и способствовать их профессиональному определению. 

Его основная направленность - подготовить учащихся к ЕГЭ с опорой на знания и 

умения учащихся, приобретенные при изучении физики в 7-9 классах, а также углублению знаний по 

темам при изучении курса физики в 10-11 классах.  

Задачи курса: 

1. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний; 

2. совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений; 

3. формирование представителей о постановке, классификаций, приемах и методах решения 

физических задач; 

4. применять знания по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, решения 

физических задач, самостоятельного приобретения и оценки новой информации физического 

содержания. 

 

Место предмета в учебном плане школы 

Настоящий элективный курс рассчитан на преподавание в объеме 68 часов (34 часа в 10 классе и 

34 часа в 11 классе).  

Используемые технологии: технологии  проблемного обучения, информационно - 

коммуникационные технологии. 

 

Литература, интернет - ресурсы 

1. Каменецкий С. Е., Орехов В. П. «Методика решения задач по физике в средней школе», М., 

Просвещение.  

2. Балаш В.А. Задачи по физике и методы их решения: Пособие для учителя.– М. : Просвещение 

3. И.П.Гурский. Элементарная физика с примерами решения задач/под ред. Савельева И.В. – М. 

:Наука 

4. Кабардин О.Ф. Физика: Справ. материалы – М.: Просвещение. 

5. Образовательный портал по подготовке к экзаменам «Решу ЕГЭ. Физика» https://ege.sdamgia.ru/? 

https://ege.sdamgia.ru/


 

 

6. ФИПИ. Открытый банк заданий ЕГЭ. Физика. http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege 

7. ЕГЭ. Физика : типовые экзаменационные варианты : 30 вариантов / под ред. М. Ю. Демидовой. — 

М.: Издательство «Национальное образование», 2018.  

8. ЕГЭ. Физика : типовые экзаменационные варианты : 30 вариантов / под ред. М. Ю. Демидовой. — 

М.: Издательство «Национальное образование», 2019. 

 

Содержание программы 

 

Правила и примы решения физических задач (2 часа) 

Что такое физическая задача? Состав физической задачи. Классификация физических задач по 

требованию, содержанию, способу задания и решения. Примеры задач всех видов. 

Общие требования при решении физических задач. Этапы решения задачи. Анализ решения и 

оформление решения. Различные приемы и способы решения: геометрические приемы, алгоритмы, 

аналогии. 

Кинематика (5 часов) 

Равномерное движение. Средняя скорость. Прямолинейное равномерное движение и его 

характеристики: перемещение, путь. Графическое представление движения РД. Графический и 

координатный способы решения задач на РД. Алгоритм решения задач на расчет средней скорости 

движения. 

Одномерное равнопеременное движение. Ускорение. Равнопеременное движение: движение 

при разгоне и торможении. Перемещение при равноускоренном движении. Графическое представление 

РУД. Графический и координатный способы решения задач на РУД. 

Динамика и статика (13 часов) 

Решение задач на основы динамики Решение задач по алгоритму на законы Ньютона с 

различными силами (силы упругости, трения, сопротивления). Координатный метод решения задач по 

динамике по алгоритму: наклонная плоскость, вес тела, задачи с блоками и на связанные тела. 

Движение под действием силы всемирного тяготения. Решение задач на движение под 

действие сил тяготения: свободное падение, движение тела брошенного 

вертикально вверх, движение тела брошенного под углом к горизонту. Алгоритм решения задач на 

определение дальности полета, времени полета, максимальной высоты подъема тела. Движение 

материальной точки по окружности. Период обращения и частота обращения. Циклическая частота. 

Угловая скорость. Центростремительное ускорение. Космические скорости. Решение астрономических 

задач на движение планет и спутников. 

Условия равновесия тел. Условия равновесия тел. Момент силы. Центр тяжести тела. Задачи на 

определение характеристик равновесия физических систем и алгоритм их решения. 

Законы сохранения (9 часов) 

Импульс. Закон сохранения импульса. Импульс тела и импульс силы. Решение задач на второй 

закон Ньютона в импульсной форме. Замкнутые системы. Абсолютно упругое и неупругое 

столкновения. Алгоритм решение задач на сохранение импульса и упругое и неупругое столкновения. 

Алгоритм решение задач на сохранение импульса и реактивное движение. 

Работа и энергия в механике. Закон изменения и сохранения механической энергии. 

Энергетический алгоритм решения задач на работу и мощность. Потенциальная и кинетическая 

энергия. Полная механическая энергия. Алгоритм решения задач на закон сохранения и превращение 

механической энергии несколькими способами. Решение задач на использование законов сохранения. 

Гидростатика. Давление в жидкости. Закон Паскаля. Сила Архимеда. Вес тела в жидкости. 

Условия плавания тел. Воздухоплавание. Решение задач динамическим способом на плавание тел. 

Молекулярная физика (5 часов) 

Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел. Решение задач на основные 

характеристики молекул на основе знаний по химии и физики. Решение задач на описание поведения 

идеального газа: основное уравнение МКТ, определение скорости молекул, характеристики состояния 

газа в изопроцессах. Графическое решение задач на изопроцессы. Алгоритм решения задач на 

определение характеристик влажности воздуха. Решение задач на определение характеристик твёрдого 

тела: абсолютное и относительное удлинение, тепловое расширение, запас прочности, сила упругости. 

Основы термодинамики (7 часов) 

Внутренняя энергия одноатомного газа. Работа и количество теплоты. 

Алгоритм решения задач на уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. 

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege


 

 

Адиабатный процесс. Тепловые двигатели. Расчет КПД тепловых установок графическим 

способом. 

Электродинамика (19 часов) 

Электрическое и магнитное поля. Задачи разных видов на описание электрического поля 

различными средствами: законами сохранения заряда и законом Кулона, силовыми линиями, 

напряженностью, разностью потенциалов, энергией. Алгоритм решения задач: динамический и 

энергетический. Решение задач на описание систем конденсаторов. Задачи разных видов на описание 

магнитного поля тока: магнитная индукция и магнитный поток, сила Ампера и сила Лоренца. 

Законы постоянного тока. Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных 

электрических цепей. Задачи разных видов на описание электрических цепей постоянного 

электрического тока с помощью закона Ома для замкнутой цепи, закона Джоуля — Ленца, законов 

последовательного и параллельного соединений. 

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах, газах, вакууме. 

Электролиты и законы электролиза. Решение задач на движение заряженных частиц в электрическом и 

электромагнитных полях: алгоритм движения по окружности, движение тела, брошенного под углом к 

горизонту, равновесие тел. 

Электромагнитные колебания. Задачи разных видов на описание явления электромагнитной 

индукции: закон электромагнитной индукции, правило Ленца, индуктивность.  

Уравнение гармонического колебания и его решение на примере электромагнитных колебаний. 

Решение задач на характеристики колебаний, построение графиков. Переменный электрический ток: 

решение задач методом векторных диаграмм. 

Волновые и квантовые свойства (9 часов) 

Задачи по геометрической оптике: зеркала, призмы, линзы, оптические схемы. Построение 

изображений в оптических системах. Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: 

отражение, преломление, интерференция, дифракция, поляризация. Классификация задач по СТО и 

примеры их решения. Квантовые свойства света. Алгоритм решения задач на фотоэффект. Состав 

атома и ядра. Ядерные реакции. Алгоритм решения задач на расчет дефекта масс и энергетический 

выход реакций, закон радиоактивного распада. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 

 10 класс  

12.  Правила и примы решения физических задач 2 

13.  Кинематика 5 

14.  Динамика и статика 13 

15.  Законы сохранения 9 

16.  Молекулярная физика 5 

  34 часа 

 11 класс  

17.  Основы термодинамики 7 

18.  Электродинамика 19 

19.  Волновые и квантовые свойства 9 

  34 

 

Поурочно - тематическое планирование. 10 класс 

№ урока 

по 

порядку 

№ урока в 

теме 

Тема занятия 

  Правила и примы решения физических задач (2 часа) 

1.  1.  Что такое физическая задача?  

2.  2.  Этапы, приемы и способы решения задач 

  Кинематика (5 часов) 

3.  1. Задачи на прямолинейное равномерное движение 

4.  2. Задачи на среднюю скорость 



 

 

5.  3. Задачи на равнопеременное движение 

6.  4. Графическое представление движения  

7.  5. Задачи на относительность механического движения 

  Динамика и статика (13 часов) 

8.  1. Решение задач на законы Ньютона. 

9.  2. Задачи на движение тел по наклонной плоскости 

10.  3. Задачи на расчет веса тела 

11.  4. Задачи на движение связанных тел 

12.  5. Решение задач на закон всемирного тяготения.  

13.  6. Задачи на свободное падение тел 

14.  7. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 

15.  8. Характеристики движения тел по окружности.  

16.  9. Движение в поле гравитации и решение астрономических задач.  

17.  10. Центр тяжести. Условия и виды равновесия.  

18.  11. Решение задач на определение характеристик равновесия 

физической системы по алгоритму.  

19.  12. Проверочная работа по кинематике и динамике.  

20.  13. Анализ работы и разбор наиболее трудных задач. 

  Законы сохранения (9 часов) 

21.  1. Импульс силы. Решение задач на второй закон Ньютона в 

импульсной форме.  

22.  2. Решение задач на закон сохранения импульса и реактивное 

движение 

23.  3. Работа и мощность. КПД механизмов.  

24.  4. Потенциальная и кинетическая энергия.  

25.  5. Решение задач на закон сохранения механической энергии. 

26.  6. Решение задач средствами кинематики, динамики, с помощью 

законов сохранения. 

27.  7. Давление в жидкости. Закон Паскаля. Сила Архимеда.  

28.  8. Решение задач на гидростатику с элементами статики. 

29.  9. Тестовая работа по теме «Законы сохранения. Гидростатика». 

  Молекулярная физика (5 часов) 

30.  1. Решение задач на основные характеристики частиц.  

31.  2. Решение задач на основное уравнение МКТ и его следствия. 

32.  3. Решение задач на характеристики состояния газа в 

изопроцессах.  

33.  4. Графические задачи на изопроцессы. 

34.  5. Решение задач на свойство паров и характеристик влажности 

воздуха. 

 

 Поурочно-тематическое планирование. 11 класс 



 

 

№ урока 

по 

порядку 

№ урока в 

теме 

Тема занятия 

  Основы термодинамики (7 часов) 

1.  1.  Внутренняя энергия, работа и количество теплоты.  

2.  2.  Алгоритм решения задач на уравнение теплового баланса. 

3.  3.  Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс.  

4.  4.  Решение графических задач на вычисление работы, количества 

теплоты, изменения внутренней энергии. 

5.  5.  Тепловые двигатели. Расчет КПД тепловых установок.  

6.  6.  Решение графических задач на первый закон термодинамики 

7.  7.  Тестовая работа на основные законы термодинамики. 

  Электродинамика (19 часов) 

8.  1.  Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Решение задач по алгоритму  

9.  2.  Решение задач на принцип суперпозиции полей.  

10.  3.  Решение задач на напряженность и напряжение энергетическим 

методом. 

11.  4.  Решение задач на описание систем конденсаторов. Энергия 

электрического поля. 

12.  5.  Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его 

действия  

13.  6.  Движение заряженных частиц в магнитных и электромагнитных 

полях  

14.  7.  Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных 

электрических цепей  

15.  8.  Задачи на описание электрических цепей постоянного 

электрического тока с помощью закона Ома для участка цепи 

16.  9.  Задачи на описание электрических цепей постоянного 

электрического тока с помощью закона Ома для замкнутой 

цепи 

17.  10.  Задачи на описание электрических цепей с помощью закона 

Джоуля — Ленца, расчет КПД электроустановок. 

18.  11.  Электрический ток в металлах. Зависимость сопротивления 

проводника от температуры.  

19.  12.  Электролиты и законы электролиза. Решение задач на закон 

электролиза. 

20.  13.  Электрический ток в вакууме и газах.  

21.  14.  Задачи на описание явления электромагнитной индукции и 

самоиндукции  

22.  15.  Уравнение гармонического колебания и его решение для 

электромагнитных колебаний.  

23.  16.  Решение задач на гармонические колебания  

24.  17.  Переменный электрический ток  

25.  18.  Решение задач на расчет электрический цепей по переменному 

току. 

26.  19.  Тестовая работа по электродинамике.  

  Волновые и квантовые свойства (9 часов) 

27.  1.  Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн  

28.  2.  Классификация задач по СТО и примеры их решения. 

29.  3.  Решение задач на фотоэффект и характеристики фотона. 

30.  4.  Решение задач на атомную и ядерную физику.  

31.  5.  Решение задач на расчет дефекта масс и энергетический выход 



 

 

реакций, закон радиоактивного распада. 

32.  6.  Обобщение и подготовка к итоговой тестовой работе 

33.  7.  Итоговая тестовая работа по типу ЕГЭ 

34.  8.  Анализ работы и коррекция знаний 

 

  

  

     ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС ПО МАТЕМАТИКЕ   «ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ПО 

МАТЕМАТИКЕ»          (10-Й КЛАСС) 

      Рабочая программа составлена на основе: 

-  ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897; 

-авторской  программы  «Алгебра и начала анализа. 10-11 классы», составитель Т. А. 

Бурмистрова, - «Просвещние», 2018 г.; «Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-

11 классы», составитель Т. А. Бурмистрова, - «Просвещение», 2018 г. 

- ООП ООО МБОУ Кытмановская СОШ № 2 им. Долматова А.И., учебного плана, годового 

календарного учебного графика на 2019-2020 учебный год, утвержденных приказом директора школы  

от 27.08.2019 № 49 ; 

- перечня учебников МБОУ Кытмановская СОШ № 2 им. Долматова А.И., утвержденного 

приказом директора школы от 24.05.2019 № 27; 

- положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, модулей МБОУ Кытмановская 

СОШ № 2, утвержденного приказом директора школы от 11.05.18. № 28 

Данная программа реализуется на использовании: 

         « Математика. Подготовка к ЕГЭ-2019. Учебно – методическое пособие/под редакцией 

Ф.Ф. Лысенко, С,Ю, Кулабухова - Ростов -на –Дону: Легион-М, 2019 

           Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного  стандарта и 

дает распределение учебных часов по разделам курса и рассчитан на 51ч (1,5ч в неделю)   

 

 Предлагаемый элективный курс призван решить проблему повторения и обобщения отдельных 

тем математики. Кроме этого он поможет учащимся систематизировать свои математические знания, 

поможет с разных точек зрения взглянуть на уже известные темы, значительно расширить круг 

математических вопросов и позволяет учащимся осознать практическую ценность математики, 

проверить свои способности к математике. 

       Этот курс предназначен для повышения эффективности подготовки учащихся 10 класса к 

итоговой аттестации по математике. 

 

Место предмета в учебном плане школы 

 

Программа курса рассчитана на 51 час. 

Планируемые предметные результаты 

В результате изучения курса учащиеся  

должны знать: 

-существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

-как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения 

для решения математических и практических задач; 

-как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания; 

-значение математики как науки и значение математики в повседневной жизни, а также как 

прикладного инструмента в будущей профессиональной деятельности 

должны  уметь:  

-проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, и тригонометрические функции; 

-моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять уравнения и неравенства по 

условию задачи; 

-решать рациональные, тригонометрические,  системы уравнений и неравенств; 

-решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических, алгебраических 

величин, применяя изученные математические формулы, уравнения и неравенства; 



 

 

  -проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность 

полученных результатов; 

 -пользоваться справочной литературой и таблицами. 

 -решать задания, по типу приближенных к заданиям  ЕГЭ  

 

Содержание программы (51 час) 

 

Содержание учебной 

темы 

Виды учебной деятельности 

Решение задач с 

практическим 

содержанием.(10часов) 

  Сюжетные задачи. Таблицы 

и графики. Задачи принятия 

решений. Задачи на 

составление уравнений. 

 

Знать приемы решения текстовых задач на 

«движение», «совместную работу», «проценты», 

«пропорциональное деление» «смеси», «концентрацию». 

Обобщить, систематизировать и углубить знания о 

решении текстовых задачах и их применении в различных 

сферах деятельности человека. Познакомить со способами  

построения и исследования простейших математических 

моделей, с методами решения  задач ЕГЭ типа В12.  

 

Тригонометрия (15 часов) 

Обобщение и систематизация 

понятий синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса. 

Преобразования 

тригонометрических 

выражений. Решение 

тригонометрических 

уравнений. 

 

Знать основные формулы решения простейших 

тригонометрических уравнений. Знать основные приемы 

решения тригонометрических уравнений. Уметь выбирать 

корни тригонометрических уравнений, принадлежащих 

заданному промежутку  Ознакомить с применением 

математических методов для решения содержательных 

задач из различных областей науки и практики, а также с 

методами решения задания ЕГЭ типа  С1, С3.  

 

Планиметрия(17часов) 

Геометрия на клетчатой 

бумаге. Геометрия 

треугольника. Площадь. 

Вписанные и описанные 

углы. 

 

Моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенные модели с 

использованием  

геометрических понятий и теорем, аппарата 

алгебры; решать практические  задачи, связанные с 

нахождением геометрических величин. Обобщить, 

систематизировать  и углубить  знания о треугольниках, 

четырехугольниках, окружности, круге, многоугольниках, 

координатах и векторах.  

Производные (9часов) 

Производные. 

Нахождение наибольшего и 

наименьшего значений 

функций Производная. 

Исследование функций с 

помощью производной. 

 

 Обобщить, систематизировать и углубить знания о 

производной функции. Ознакомить с применением 

производной для нахождения скорости для процесса, 

заданного формулой или графиком, с использованием 

производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально- экономических 

задачах. 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование  

 

№  

за

нятия 

Содержание материала 

 1. Решение задач с практическим содержанием. 10ч 

1.  Сюжетные задачи. 

2.  Сюжетные задачи. 

3.  Таблицы и графики. 

4.  Таблицы и графики. 



 

 

5.  Задачи принятия решений. 

6.  Задачи принятия решений. 

7.  Задачи на движение. 

8.  Задачи на работу. 

9.  Задачи на смеси и сплавы. 

10.  Задачи на смеси и сплавы. 

 2.Тригонометрия.15ч 

11.  Числовая окружность. 

12.  Числовая окружность 

13.  Формулы приведения. 

14.  Преобразование тригонометрических выражений. 

15.  Простейшие тригонометрические уравнения. 

16.  Простейшие тригонометрические уравнения. 

17.  Различные способы решения тригонометрических уравнений  

18.  Различные способы решения тригонометрических уравнений  

19.  Решение тригонометрических систем уравнений  

20.  Решение тригонометрических систем уравнений  

21.  Способы отбора корней тригонометрических уравнений  

22.  Способы отбора корней тригонометрических уравнений  

23.  Тригонометрические уравнения части С 

24.  Тригонометрические уравнения части С 

25.  Тригонометрические уравнения части С 

 3.Планиметрия. 17ч 

26.  Геометрия на клетчатой бумаге. 

27.  Геометрия треугольника. 

28.  Прямоугольный треугольник: вычисление углов и элементов 

29.  Прямоугольный треугольник: вычисление углов и элементов 

30.  Равнобедренный треугольник: вычисление углов и элементов 

31.  Равнобедренный треугольник: вычисление углов и элементов 

32.  Треугольник общего вида 

33.  Треугольник общего вида 

34.  Параллелограмм, прямоугольник, ромб, трапеция 

35.  Четырехугольники. 

36.  Центральные и вписанные углы, касательная, хорда, секущая  

37.  Центральные и вписанные углы, касательная, хорда, секущая 

38.  Окружность вписанная в многоугольник 

39.  Окружность описанная около многоугольника 

40.  Решение заданий единого государственного экзамена 

41.  Площадь 

42.  Векторы 

 4. Производные 9ч 

43.  Физический смысл производной 

44.  Физический смысл производной 

45.  Геометрический смысл производной, касательная 

46.  Геометрический смысл производной, касательная 

47.  Применение производной к исследованию функций 

48.  Исследование степенных и иррациональных функций 

49.  Исследование произведений и частных 

50.  Исследование тригонометрических функций 

51.  Исследование функций без помощи производной 

 Итого:51ч 

 

  



 

 

 ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС ПО МАТЕМАТИКЕ «ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ПО 

МАТЕМАТИКЕ» ( 11-Й КЛАСС) 

      Рабочая программа составлена на основе: 

-федерального компонента государственного стандарта, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 05.03.2004 №1089 

-авторской  программы  «Алгебра и начала анализа. 10-11 классы», составитель Т. А. 

Бурмистрова, - «Просвещние», 2009 г.; «Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-

11 классы», составитель Т. А. Бурмистрова, - «Просвещение», 2009 г. 

-ООП ООО МБОУ Кытмановская СОШ № 2 им. Долматова А.И., учебного плана, годового 

календарного учебного графика, утвержденных приказом директора школы  

-перечня учебников МБОУ Кытмановская СОШ № 2 им. Долматова А.И., утвержденного 

приказом директора школы от 24.05.2019 №27 

-положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, модулей МБОУ Кытмановская 

СОШ № 2, утвержденного приказом директора школы от  от  27.08.2019 №49 

Данная программа реализуется на использовании: 

         « Математика. Подготовка к ЕГЭ-2019. Учебно – методическое пособие/под редакцией 

Ф.Ф. Лысенко, С,Ю, Кулабухова - Ростов -на –Дону: Легион-М, 2016 

           Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного  стандарта и 

дает распределение учебных часов по разделам курса и рассчитан на 51ч (1,5ч в неделю)   

 

 Предлагаемый элективный курс призван решить проблему повторения и обобщения отдельных 

тем математики. Кроме этого он поможет учащимся систематизировать свои математические знания, 

поможет с разных точек зрения взглянуть на уже известные темы, значительно расширить круг 

математических вопросов и позволяет учащимся осознать практическую ценность математики, 

проверить свои способности к математике. 

       Этот курс предназначен для повышения эффективности подготовки учащихся 10 класса к 

итоговой аттестации по математике. 

 

Место предмета в учебном плане школы 

 

Программа курса рассчитана на 51 час. 

Планируемые предметные результаты 

В результате изучения курса учащиеся  

должны знать: 

-существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

-как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения 

для решения математических и практических задач; 

-как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания; 

-значение математики как науки и значение математики в повседневной жизни, а также как 

прикладного инструмента в будущей профессиональной деятельности 

должны  уметь:  

-проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, и тригонометрические функции; 

-моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять уравнения и неравенства по 

условию задачи; 

-решать рациональные, тригонометрические,  системы уравнений и неравенств; 

-решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических, алгебраических 

величин, применяя изученные математические формулы, уравнения и неравенства; 

  -проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность 

полученных результатов; 

 -пользоваться справочной литературой и таблицами. 

 -решать задания, по типу приближенных к заданиям  ЕГЭ  

 

Содержание программы (51 час) 

 

Содержание учебной Виды учебной деятельности 



 

 

темы 

Решение задач с 

практическим 

содержанием.(10часов) 

  Сюжетные задачи. Таблицы 

и графики. Задачи принятия 

решений. Задачи на 

составление уравнений. 

 

Знать приемы решения текстовых задач на 

«движение», «совместную работу», «проценты», 

«пропорциональное деление» «смеси», «концентрацию». 

Обобщить, систематизировать и углубить знания о решении 

текстовых задачах и их применении в различных сферах 

деятельности человека. Познакомить со способами  

построения и исследования простейших математических 

моделей, с методами решения  задач ЕГЭ типа В12.  

 

Тригонометрия (15 часов) 

Обобщение и систематизация 

понятий синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса. 

Преобразования 

тригонометрических 

выражений. Решение 

тригонометрических 

уравнений. 

 

Знать основные формулы решения простейших 

тригонометрических уравнений. Знать основные приемы 

решения тригонометрических уравнений. Уметь выбирать 

корни тригонометрических уравнений, принадлежащих 

заданному промежутку  Ознакомить с применением 

математических методов для решения содержательных 

задач из различных областей науки и практики, а также с 

методами решения задания ЕГЭ типа  С1, С3.  

 

Планиметрия(17часов) 

Геометрия на клетчатой 

бумаге. Геометрия 

треугольника. Площадь. 

Вписанные и описанные 

углы. 

 

Моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенные модели с 

использованием  

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры; 

решать практические  задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин. Обобщить, систематизировать  и 

углубить  знания о треугольниках, четырехугольниках, 

окружности, круге, многоугольниках, координатах и 

векторах.  

Производные (9часов) 

Производные. 

Нахождение наибольшего и 

наименьшего значений 

функций Производная. 

Исследование функций с 

помощью производной. 

 

 Обобщить, систематизировать и углубить знания о 

производной функции. Ознакомить с применением 

производной для нахождения скорости для процесса, 

заданного формулой или графиком, с использованием 

производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально- экономических 

задачах. 

 

 

Календарно – тематическое планирование  

№

  

заняти

я 

Содержание материала 

 2. Решение задач с практическим содержанием. 10ч 

52.  Сюжетные задачи. 

53.  Сюжетные задачи. 

54.  Таблицы и графики. 

55.  Таблицы и графики. 

56.  Задачи принятия решений. 

57.  Задачи принятия решений. 

58.  Задачи на движение. 

59.  Задачи на работу. 

60.  Задачи на смеси и сплавы. 



 

 

61.  Задачи на смеси и сплавы. 

 2.Тригонометрия.15ч 

62.  Числовая окружность. 

63.  Числовая окружность 

64.  Формулы приведения. 

65.  Преобразование тригонометрических выражений. 

66.  Простейшие тригонометрические уравнения. 

67.  Простейшие тригонометрические уравнения. 

68.  Различные способы решения тригонометрических уравнений  

69.  Различные способы решения тригонометрических уравнений  

70.  Решение тригонометрических систем уравнений  

71.  Решение тригонометрических систем уравнений  

72.  Способы отбора корней тригонометрических уравнений  

73.  Способы отбора корней тригонометрических уравнений  

74.  Тригонометрические уравнения части С 

75.  Тригонометрические уравнения части С 

76.  Тригонометрические уравнения части С 

 3.Планиметрия. 17ч 

77.  Геометрия на клетчатой бумаге. 

78.  Геометрия треугольника. 

79.  Прямоугольный треугольник: вычисление углов и элементов 

80.  Прямоугольный треугольник: вычисление углов и элементов 

81.  Равнобедренный треугольник: вычисление углов и элементов 

82.  Равнобедренный треугольник: вычисление углов и элементов 

83.  Треугольник общего вида 

84.  Треугольник общего вида 

85.  Параллелограмм, прямоугольник, ромб, трапеция 

86.  Четырехугольники. 

87.  Центральные и вписанные углы,  

88.  Касательная, хорда, секущая 

89.  Окружность вписанная в многоугольник 

90.  Окружность описанная около многоугольника 

91.  Решение заданий единого государственного экзамена 

92.  Площадь 

93.  Векторы 

 4. Производные 9ч 

94.  Физический смысл производной 

95.  Физический смысл производной 

96.  Геометрический смысл производной. 

97.  Геометрический смысл производной, касательная 

98.  Применение производной к исследованию функций 

99.  Исследование степенных и иррациональных функций 

100.  Исследование произведений и частных 

101.  Исследование тригонометрических функций 

102.  Исследование функций без помощи производной 

         103          Решение В7, В12 

 

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС  «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ШКОЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ» 10-11 

КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Элективный курс «Актуальные вопросы школьной географии» создан в целях обеспечения 

принципа вариативности и учета индивидуальных потребностей, обучающихся и призван реализовать 

следующую функцию: компенсировать не включенные в учебный план дисциплины из обязательного 

перечня учебных предметов, предусмотренных текстом Стандарта. 



 

 

Программа элективного курса «Актуальные вопросы школьной географии» предназначена для 

образовательных организаций, реализующих программы среднего общего образования.  

Программа элективного курса обеспечивает: 

 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. 

Программа конкретизирует содержание школьного курса географии и дает примерное 

распределение учебных часов по содержательным компонентам и разделам/модулям. 

Данная программа гарантирует обеспечение единства образовательного пространства за счет 

преемственности, интеграции, предоставления равных возможностей и качества образования, может 

использоваться образовательной организацией при разработке образовательной программы конкретной 

организации. 

Содержание Программы строится с учетом региональных особенностей, условий 

образовательных организаций, а также с учетом вовлечения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Основной целью элективного курса «Актуальные вопросы школьной географии» является 

формирование опыта: 

 практического применения полученных знаний для решения заданий, ориентированных на 

обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников; 

 целостного восприятия мира; 

 для решения заданий, проверяемых в рамках итоговой аттестации по географии. 

Основные задачи: 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия курса географии; 

 формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам; 

 владеть научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами; 

 анализировать и классифицировать социальную информацию; 

 оценивать географические явления и процессы в геосферах; 

 характеризовать географические особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

территорий; 

 применять знания в процессе решения познавательных задач; 

 усвоить алгоритм выполнения заданий различного типа КИМов ЕГЭ; 

 анализировать географическую информацию, представленную в различных формах; 

 обобщать, анализировать и оценивать информацию: применять полученные в школе 

географические знания для объяснения различных событий и явлений в повседневной жизни. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

Содержание элективного курса «Актуальные вопросы школьной географии» является предметно 

- ориентированным, выступает в роли дополнения к содержанию курса «География». В связи с 

модернизацией российского образования, проведением итоговой аттестации по географии в форме ЕГЭ 

у старшеклассников возникают определенные сложности в освоении данной учебной дисциплины, 

достижения программного уровня подготовки. Такого рода трудности испытывают прежде всего 

старшеклассники, изучающие географию на базовом уровне - они не имеют достаточно учебного 

времени, чтобы освоить весь комплекс необходимых предметных знаний и умений. Предмет направлен 

на развитие образовательных компетенций, которые относятся к личности ученика и формируются 

только в процессе выполнения им определенного комплекса действий. Программный материал 

отражает основные разделы школьного курса географии, которые взяты за основу выделения блоков 

содержания, подлежащего проверке в ЕГЭ: 

- Источники географической информации 



 

 

- Природа Земли и человек 

- Население мира 

- Мировое хозяйство 

- Природопользование и геоэкология 

- Регионы и страны мира 

- География России 

Ценностные ориентиры программы курса. 

Содержание программы разработано в соответствии с требованиями современной дидактики и 

возрастной психологии и направлено на решение задач по формированию у обучающихся системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как 

системы обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях 

и самом себе, готовности руководствоваться ими в образовательной деятельности. 

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. 

Принципы и особенности содержания Программы: 

В системе образования география как учебный предмет занимает важное место в формировании 

общей картины мира, географической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 

культуры, формировании собственной позиции по отношению к географической информации, 

получаемой из СМИ и других источников. География формирует географическое мышление - 

целостное восприятие всего спектра природных, экономических, социальных реалий. 

Принцип непрерывности в содержании программы прослеживается при переходе от учебных действий, 

характерных для основной школы и связанных с овладением учебной деятельностью в единстве 

мотивационно - смыслового и операционно-технического компонентов, к учебно-профессиональной 

деятельности, реализующей профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее 

место у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и 

самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными. 

Принцип доступности и индивидуализации подразумевает выбор главного и существенного в 

эмпирическом компоненте содержания курса, основанном на использовании в ходе обучения таких 

видов деятельности по получению нового знания в рамках школьной географии, которые подводят 

обучающихся к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем и способности к построению 

индивидуальной образовательной траектории. 

Принцип вариативности в организации образовательной деятельности. Методика организации 

предмета базируется на практико-ориентированных видах учебной деятельности и высокий уровень 

самостоятельной работы старшеклассников. Основные типы учебных занятий - практические занятия, 

тренинги, самостоятельная работа. Практические занятия предполагают четкую ориентацию на 

использование КИМов ФИПИ (электронных и печатных изданий), различных типов заданий КИМов 

ЕГЭ с целью отработки предметных навыков и умений. Уроки-практикумы, тренинги, самостоятельная 

работа планируются на основе работы с текстами, документами, выполнения заданий по решению 

проблемных задач, анализу графической и статистической информации, завершение таблиц, схем, 

написание и анализ эссе и др. Наиболее сложные и важные темы (например, первые установочные 

занятия) могут быть изучены в ходе проведения школьных лекций: лекций- диалогов, лекций с 

элементами практических упражнений, дискуссий, с использованием активных, интерактивных 

методов (работа в малых группах, анализ документов, текстов, кейсов, написание эссе и др.) Важным 

условием эффективности учебного процесса является использование мультимедийных средств 

обучения, Интернет-ресурсов. 

Принцип минимакса в организации образовательной деятельности заключается в том, что содержание 

программы предлагает изучение курса «Актуальные вопросы школьной географии» каждым 

обучающимся на максимальном (творческом) уровне, и обеспечивает его усвоение на уровне, не ниже 

социально безопасного минимума, отмеченного в ФГОС СОО, а каждый обучающийся выбирает 

конечный уровень по своему возможному максимуму в промежутке между минимальным и 

максимальным уровнями. Это позволяет правильно сформулировать возникшую проблему и уметь 

отобрать из своего опыта ту информацию, которая пригодится для решения проблемы; оценить, какой 



 

 

информации не хватает для решения проблемы и где ее искать; найти новую, недостающую 

информацию и оценить, подходит ли данная информация для решения проблемы. 

Системно - деятельностный подход определяется характером организации учебной деятельности: 

форм, методов, средств реализации содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); 

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

преемственности основного общего и среднего общего образования, который может быть реализован 

как через содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы. Содержание 

программы ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный критерий 

эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала 

личности. Осуществление принципа системно - деятельностного подхода позволяет создать 

оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося. 

Содержание элективного курса в 10 классе включает в себя изучение введения (2 ч), разделов 

«Источники географической информации» (6 ч), «Природа Земли и человек» (6 ч), «Население» (6 ч), 

«Мировое хозяйство» (6 ч), «Природопользование и геоэкология»(6 ч), итоговое повторение по курсу 

за год (2 ч). 

Содержание элективного курса в 11 классе включает в себя изучение разделов «Регионы и страны 

мира» (12 ч), «География России» (20 ч), рефлексивную часть курса (2 ч). 

МЕСТО В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа элективного курса «Актуальные вопросы школьной географии» рассчитана на  34 

учебных часа в 10 классе и 34 учебных часа в 11 классе.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ ШКОЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ» 

Планируемые результаты освоения программы элективного курса «Актуальные вопросы 

школьной географии» уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов как с позиций организации их достижения в образовательной деятельности, 

так и с позиций оценки достижения этих результатов. 

Результаты изучения элективного курса по выбору обучающихся должны отражать: 

 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; 

 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной и 

результативной деятельности; 

 развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями,  

составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации 

и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию 

информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

 обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Планируемые личностные результаты 

Включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме. 

Планируемые метапредметные результаты 

освоения программы представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 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 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), 

 подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Планируемые предметные результаты  

В результате обучения по Программе элективного курса «Актуальные вопросы школьной 

географии» обучающийся научится: 

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

 определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 

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

 сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

 выявлять закономерности  и  тенденции развития социально экономических и экологических 

процессов и явлений на основе картографических и статистических источников информации; 

 раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 

 выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

 выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 



 

 

 описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

 решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни 

человека; 

 оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации; 

 объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран и 

их частей; 

 характеризовать географию рынка труда; 

 рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения 

стран, регионов мира; 

 анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства отдельных 

стран и регионов мира; 

 характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

 приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

 определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя 

показатель внутреннего валового продукта; 

 оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики; 

 оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

 оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 

 объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового 

хозяйства. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы между 

собой, делать выводы на основе сравнения; 

 переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, чтения 

географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

 составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 

отдельных стран и регионов мира; 

 делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов; 

 выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

 давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 

 понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

 прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием международных 

отношений; 

 оценивать   социально-экономические   последствия  изменения современной политической 

карты мира; 

 оценивать геополитические риски, вызванные социально - экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

 оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

 оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

 анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

 анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 

 выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 

ее роль в международном географическом разделении труда; 

 понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России. 



 

 

Литература  

1. Гладкий Ю.Н. Глобальная география. 10-11 кл.: учеб.пособие / Ю.Н. Гладкий, С.Б.Лавров.  – М.: 

Дрофа, 2007 

2. Максаковский В.П. Географическая картина мира: в 2 кн. Кн. 1: Общая характеристика 

зарубежного мира. – 4-е изд., испр. И доп. – М.: Дрофа, 2008 

3. Максаковский В.П. Географическая картина мира: в 2 кн. Кн. 2:  Региональная характеристика 

мира. – 4-е изд., испр. И доп. – М.: Дрофа, 2009 

4. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира: Учеб. Для 10 кл. 

общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2005. – 350 с.: ил., карт. 

5. Морозова Л. П. Олимпиады по географии. 10 класс. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2009 

6. Родионова И.А., Бунакова Т.М. Учебно-справочное пособие. Экономическая география.-М.: 

Московский лицей, 2001  

7. Социально-экономическая география зарубежного мира. Под ред. В.В.Вольского.- М.: Дрофа, 

2001  

8. Холина В. Н. География человеческой деятельности: экономика, культура, политика. Учебник 

для 10 – 11 классов с углубленным изучением гуманитарных предметов. – М. Просвещение. 

2002 г. 

9. Холина В.Н. География. Углубленный уровень. 10-11 кл.: книга для учителя / В.Н. Холина. – 2-е 

изд. – М.: Дрофа, 2015 

10. Энциклопедия для детей. Т.З. География. – 3-е изд., испр. (Глав. ред. М.Д.Аксенова. – М.: 

Аванта +, 2003. 

11. Большой справочник по географии (для   школьников   и поступающих в вузы).- М.:  

       Дрофа, 2015 

12. Интернет-ресурсы: 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Введение. 

Особенности процедуры проведения итоговой аттестации по географии. Нормативно-правовые 

и другие документы, определяющие порядок проведения и иные сведения, связанные с данной 

процедурой. Особенности экзаменационной работы по географии, структура КИМов, 

демонстрационные версии контрольных измерительных материалов (КИМ). 

2. Источники географической информациИ. 

План местности. Географическая карта. Их основные параметры и элементы. Выдающиеся 

географические исследования, открытия и путешествия. Отработка основных умений: измерения по 

картам расстояний, направлений; определение географических координат; анализ плана местности и 

построение профиля местности по плану. 

3. Природа Земли и человек. 

Земля как планета Солнечной системы. Географическая оболочка, основные свойства и 

закономерности. Природные комплексы. Взаимосвязи географических явлений и процессов в 

геосферах. Определение географических объектов и явлений по их существенным признакам. Земля 

как планета Солнечной системы. Географическая оболочка, основные свойства и закономерности. 

Природные комплексы. Взаимосвязи географических явлений и процессов в геосферах. Определение 

географических объектов и явлений по их существенным признакам. Решение задач на определение 

поясного и местного время и задач на определение географической широты в зависимости от угла 

падения солнечных лучей. 

4. Население мира. 

Особенности населения. Анализ демографических ситуаций в мире. Этногеография. 

Определение демографических процессов и явлений по их существенным признакам. Анализ 

статистической и графической информации (работа со статистическими таблицами, полово - 

возрастными пирамидами). Определение демографических показателей по формулам. 

5. Мировое хозяйство. 

Понятие Мировое хозяйство. Этапы формирования, основные центры. Международное 

географическое разделение труда. Экономическая интеграция. Отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства. География основных отраслей мирового хозяйства. 

6. Природопользование и геоэкология. 

Основные виды природных ресурсов. Размещение основных видов ресурсов. 

Ресурсообеспеченность. Анализ геоэкологических ситуаций. Основные виды природопользования. 



 

 

7. Регионы и страны мира. 

Современная политическая карта мира. Многообразие стран современного мира и их основные 

типы. Государственный строй, формы правления. Различия стран по уровню хозяйственного развития и 

природным особенностям. Особенности географического положения, природы, населения и хозяйства 

крупных стран мира. Определение стран по описанию. Знакомство с программной географической 

номенклатурой по курсу. 

8. География России. 

Географическое положение и границы России. Субъекты Российской Федерации. Особенности 

природы. Население. Народы. Хозяйство. Определение региона по его краткому описанию. Россия в 

современном мире. Знакомство с программной географической номенклатурой по курсу. 

9. Рефлексивная часть курса. 

Проведение репетиционного тестирования (в традиционной или компьютерной формах) и 

анализ его результативности. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

п/п 

 

Тематическое планирование Количество 

часов 

1 Введение 2 

2 Раздел 1. Источники географической информации 6 

3 Раздел 2. Природа Земли 6 

4 Раздел 3. Население мира 6 

5 Раздел 4. Мировое хозяйство 6 

6 Раздел 5. Природопользование и геоэкология 6 

7 Итоговое повторение за год 2 

8 Раздел 6. Регионы и страны мира 12 

9 Раздел 4. География России 20 
10 Рефлексивная часть 2 

 Итого: 68 

 

Элективный курс «Глобальная география» 10-11 класс 

Пояснительная  записка 

         Рабочая программа по элективному курсу «Глобальная география» разработана на основе 

авторской программы «Программы элективных курсов. География. 10-11 классы, Профильное 

обучение/авт.-сост. В.П.Дронов,  М., Дрофа, 2007 год, с.140-159, авторы Ю.Н.Гладкий, С.Б.Лавров 

«Глобальная география». 

                 Предлагаемый курс не противоречит общим задачам школы и направлен на решение 

следующих задач: 

- овладению системой знаний о глобальных проблемах современности, что исключительно 

важно для целостного осмысления планетарного сообщества людей, единства природы и общества; 

- формированию глобального мышления учащихся в противовес узкопонимаемым 

национальным и классовым интересам; 

- развитию познавательных интересов учащихся к приобретающим всё большее звучание 

проблемам социального характера  -  межнациональных отношений, культуры и нравственности, 

дефицита демократии и т.п.; 

- вооружение учащихся специальными и общенаучными знаниями, позволяющими им 

самостоятельно «добывать» информацию географического характера по данному курсу. 

       Решаемые задачи позволяют достичь цели курса. 

       Целью настоящего курса является познание пространственных проявлений 

общепланетарных процессов и явлений.  

      Изучение курса «Глобальная география» в старших классах позволяет интегрировать знания, 

полученные по другим предметам, максимально использовать общеобразовательный и 

культурологический потенциал географии как учебного предмета, сочетать линейно-ступенчатый и 

концентрический принципы обучения. 

         

Место в учебном плане 



 

 

Программа элективного курса «Глобальная география» рассчитана на  34 учебных часа в 10 

классе и 34 учебных часа в 11 классе.  

Требования  к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения курса учащиеся должны знать/понимать: 

1)  Предмет изучения глобальной географии; 

2) Систематизацию глобальных проблем, их причины возникновения, пути решения; 

3) Антропогенные воздействия на природу в целом и ее отдельные компоненты; 

4) Особенности этнической, лингвистической, религиозной структуры человечества; 

5) Политическую анатомию современного мира, культурно-исторические регионы мира; 

6) Экономическую дифференциацию мира; 

7) Особенности глобальной и социальной  экологии; 

Уметь: 

1) Определять и сравнивать по разным источникам информации тенденции развития 

процессов и явлений; 

2) Оценивать и объяснять степень природных и техногенных изменений в природе; 

3) Проводить учебные исследования, моделирование ситуаций в пространственно-

временной конкретности; 

4) Решать социально значимые задачи на основе проведения учебной экспертизы. 

 

Литература 

1. Ю.Н.Гладкий, С.Б. Лавров. Глобальная география 11 класс. Москва: «Дрофа», 2007 (учебник) 

2. Новые контрольные и проверочные работы по географии. 10-11 классы. Методическое 

пособие. Ю.А. Симагин, В.Б. Пятунин. Москва. Дрофа. 2002. 

3. Географическая картина мира. В.П. Максаковский. Книга 1. Москва. Дрофа. 2003. 

4. Программы элективных курсов. География. 10-11 классы, Профильное обучение/авт.-сост. 

В.П.Дронов,  М., Дрофа, 2007 год, с.140-159, авторы Ю.Н.Гладкий, С.Б.Лавров «Глобальная 

география». 

5. Ю.Н.Гладкий, Э.А.Фромберг. Методические рекомендации по использованию учебников 

А.П.Кузнецова «География. Население и хозяйство мира.10 класс», Ю.Н.Гддкого, С.Б.Лаврова 

«Глобальная география. 11 класс», М., дрофа, 2005. 

        

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ВВЕДЕНИЕ (2 ч) 

Тема 1. Глобалистика и глобальная география: терминология и содержание. 

Глобалистика – учение о глобальных проблемах современности: естественнонаучных и 

общественных. Проблемы, которые следует считать глобальными. Природные явления глобального 

характера. 

Глобальные проблемы, создающие непосредственную угрозу человечеству. Нерешенность 

проблем освоения космоса, исследования внутреннего строения Земли, долгосрочного 

прогнозирования погоды и климата и их влияние на будущее человечества. 

Предмет изучения глобальной географии. Первоначальное проявление многих процессов и 

явлений глобального характера на более низких географических уровнях – континентальном, 

региональном, зональном, национальном, локальном. Пример с проблемой голода, практически 

неизвестной в Западной Европе, США или Японии. Параллель между зарождением отдельных 

негативных общепланетарных процессов и появлением злокачественных клеток в человеческом 

организме. 

Утопичность идей о полном решении когда-либо всех глобальных проблем и уместность тезиса 

о необходимости смягчения их остроты. 

Тема 2. Систематизация глобальных проблем. 

Смысл систематизации, позволяющей составить наиболее наглядное представление об 

анализируемых проблемах, четче зафиксировать существующие связи между различными их группами. 

«Старые» и «новые» глобальные проблемы, «главные» и «неглавные», появившиеся благодаря 

человеку и существующие вне зависимости от него. 

 Проблемы политического и социально-экономического характера (угроза ядерной войны и 

сохранение мира на планете; обеспечение расширенного воспроизводства; преодоление отсталости 

развивающимися странами; обеспечение устойчивого развития; проблема управляемости мировым 

сообществом и др.). 



 

 

 Проблемы преимущественно природно-экономического характера (экологическая; 

энергетическая; продовольственная; сырьевая; проблемы Мирового океана). 

Проблемы преимущественно социального характера (демографическая; межэтнических и 

межрелигиозных отношений; кризиса культуры, нравственности и семьи; дефицита демократии; 

урбанизации; охраны здоровья и др.). 

Проблемы научного характера (освоение космического пространства; исследование внутреннего 

строения Земли; долгосрочное прогнозирование климата и др.). 

Проблемы смешанного характера, нерешенность которых нередко приводит к массовой гибели 

людей (проблемы региональных конфликтов, производственных аварий, преступности, стихийных 

бедствий, самоубийств и др.). 

         Малые глобальные проблемы преимущественно психологического и аутоэкологического 

характера (бюрократии, эгоизма и др.) 

Односторонность освещения в литературе глобальных проблем человечества. Постоянное 

нахождение в поле зрения таких проблем, как экологическая, демографическая, продовольственная, 

энергетическая, сырьевая, поскольку именно с ними в первую очередь ассоциируются процессы, 

подвергающие наиболее мощному воздействию основы существования человечества. 

Методы исследования глобальных проблем. 

I   раздел. Современный лик Земли (4 ч) 

Тема 1. Изменившийся лик Земли. 

Антропогенные воздействия на природу в целом и её отдельные компоненты. Позитивные и 

негативные результаты человеческой деятельности. Растительный покров как «лакмусовая бумажка» 

антропогенных изменений. Его влияние на процесс почвообразования, микроклимат, поверхностный 

сток, животный мир, круговорот кислорода, двуокиси углерода и др. 

Антропогенные воздействия на окружающую среду, связанные с промышленной, 

сельскохозяйственной, градостроительной и иной деятельностью человека. Масштабы преобразования 

речной сети планеты в связи с увеличивающимися потребностями в воде и электроэнергии индустрии, 

сельского хозяйства, коммунально-бытовых служб и т.д. 

Антропогенные и культурные ландшафты. Классификация ландшафтов в зависимости от 

степени их трансформации в результате хозяйственной деятельности человека (практически 

неизменённые, слабо изменённые, нарушенные, сильно изменённые, преобразованные, искусственные. 

Тема 2. География человечества. 

Наука о народах. Общность по имени  «этнос». Узы, связывающие народы с окружающей 

средой. Понятие о «кормящих ландшафтах». Влияние природы на характер и традиции народа. Слова 

Н.А.Бердяева о своеобразии»русской души, связанном с необъятностью Русской земли, с 

безграничностью Русской равнины». Теория этногенеза Л.Н.Гумилева, идея «пассионарности» этносов. 

Особенности этнической, лингвистической, религиозной структуры человечества. Этнография.  

Учение о цивилизациях. (Ф. Ратцель, А. Тойнби, О. Шпенглер и др.). отсутствие стройной 

научной теории цивилизаций. Глобальные процесс взаимодействия и взаимопроникновения 

региональных цивилизаций. Характеристика известных цивилизаций (в том числе 

западнохристианской, исламской и др.) 

Тема 3. Политическая анатомия современного мира. 

Повторение сюжетов, связанных с формированием политической карты мира. Культурно-

исторические  регионы мира: Западная Европа, Восточная Европа, англоязычная Америка, Арабский 

Восток и др. 

Конец биполярного мира и концепция мондеализма. Трудность оценки предстоящих перемен на 

геополитической картине мира. Невозможность силой оружия выявить и зафиксировать место ведущих 

претендентов в мировой «табели о рангах». Повышение роли экономического и научно-технического 

потенциала, адаптационных и мобилизационных способностей государственной системы, идейных и 

культурных ценностей. 

Существующие сценарии будущей геополитической картины мира. 

Варианты долгосрочной геополитической стратегии России. Концепция евразийства и сфера 

жизненных интересов России. Возрождение концепции  «евразийства» в России после распада СССР. 

Проблема установления атмосферы дружбы народов бывшего СССР. 

Тема 4. Экономическая дифференциация мира. 

Восхождение человечества к вершинам социально-экономического прогресса. Места государств 

в экономической «табели о рангах». Причины, их определяющие. Разумное государственное правление 

и атмосфера конкуренции как двигатели прогресса. Примеры Западной Европы, США и Японии. 



 

 

Мировое (глобальное) хозяйство: понятие, тенденции развития. Его неоднородность и 

внутренняя противоречивость. Международное разделение труда и роль в нём географических 

факторов. Пагубность политики «экономической автаркии». Материально-вещественный состав 

мирового хозяйства, «центры мощи».  Новые индустриальные страны. 

Экономический опыт СССР – России в 20 веке. Политика хозяйственной обособленности СССР 

от Запада и её причины. Российская история и чересполосица общественных подъемов и спадов, не 

способствовавших развитию конкурентных начал в экономике. 

       II  раздел. Глобальные проблемы человечества (18 ч) 

Тема 1. Демографическая проблема. 

Неконтролируемый рост населения в развивающихся странах и неспособность современной 

цивилизации обеспечить нынешнее и особенно будущее население нормальными условиями жизни. 

Теория Мальтуса, ее противники и сторонники в прошлом и сейчас. 

Способность Земли теоретически прокормить не один десяток миллиардов людей. 

Существующие возможности увеличения площади обрабатываемых земель и повышения средней 

урожайности благодаря «зелёной революции». Одновременное нарастание угрозы необратимого 

загрязнения окружающей среды, скопление гигантского числа людей в больших городах, увеличение 

опасности массовой гибели от голода и болезней в случае ряда неурожайных лет и т.п. 

Связь демографической проблемы с сохраняющимися социально-экономическими условиями в 

странах «третьего мира». Понятие о теории «демографического перехода» и её применимость к 

условиям слаборазвитых стран. Предпочтение аграрным обществом большой семьи. (Уяснение этого 

феномена требует рассмотрения следующих понятий: 1) дети: экономическое подспорье или обуза; 2) 

гарантии в старости (отсутствие в развивающихся странах социальных систем пенсионного 

обеспечения); 3) положение женщины в обществе; 4) религиозные установки; 5) доступность 

противозачаточных средств). 

Демографическая политика, её направленность и пути активизации. Демографическая политика 

КНР, Индии, стран Африки и Латинской Америки: успехи и разочарования. Демографическая политика 

в бывшем СССР и современной России. 

Глобальная демографическая ситуация и комплекс социально-экономических задач 

современности. 

Тема 2.  Продовольственная проблема. 

Продовольствие как важнейший фонд жизненных средств человечества. Источники питания в 

прошлом и сейчас. Структура пищевых рационов. Главные растительные источники пищи. Мясо и 

рыба – важнейшие источники белков. Молоко и жиры животного происхождения. 

Сущность продовольственной проблемы в современном мире и её основные параметры: 

производство, спрос, распределение и потребление. Причины и формы проявления продовольственного 

кризиса в развивающихся странах. Влияние голода и недоедания на воспроизводство рабочей силы. 

Понятие о «скрытом голоде». 

Дифференциация стран и регионов по остроте проявления продовольственного кризиса. 

Затяжной, хронический характер продовольственного кризиса в аридных и семиаридных областях 

Африки. Скромный агроприродный потенциал, повышенная хрупкость и пониженная «эластичность» 

местных экосистем. Повышенный естественный прирост населения, значительно опережающий 

производство продовольствия. Страны Сахеля как «полюс» мирового голода. 

Некачественное, неполноценное питание как наиболее типичная форма проявления 

продовольственной проблемы в отдельных странах муссонной Азии. Успехи «зеленой революции» и 

улучшение продовольственной ситуации в Азии. Продовольственная программа а странах Латинской 

Америки. 

Обострение продовольственной ситуации в странах – преемниках бывшего СССР. 

Пути выхода из продовольственного тупика. Связь продовольственной проблемы с другими 

глобальными проблемами современности. Роль ликвидации голода в решении проблемы отсталости. 

Обеспечение продовольствием растущего населения Земли. Роль пахотных угодий, лугов, 

Мирового океана и искусственных продуктов в решении продовольственной проблемы. 

Тема 3. Проблема отсталости. 

Корни отсталости некоторых стран современного мира. Примитивизм марксистской точки 

зрения, согласно которой вина за отсталость слаборазвитых стран целиком возлагалась на 

колониализм. Историческое  запаздывание  в развитии социально-экономических структур как 

основная причина отсталости. Роль колониализма и  неоколониализма в консервации и преодолении 

слаборазвитости. 



 

 

Масштабы и критерии отсталости. Бедность, неграмотность населения, хроническое недоедание 

и голод, высокая смертность, эпидемии и т.д. как атрибуты неразвитости общества. Критерии 

отсталости, применяемые в ООН. Наиболее развитые страны мира, их типичные признаки. 

Слаборазвитые государства Африки, Азии и Латинской Америки. 

Рост стоимости готовой промышленной продукции и стагнация стоимости сырья и топлива (или 

несовпадение темпов роста стоимости). 

Проблема внешней задолженности развивающихся стран. Понятие о «новом  международном 

экономическом порядке», перспективы его установления. Связь отсталости с другими глобальными 

проблемами.   

Тема 4. Энергетическая проблема. 

Сущность и масштабы энергетической проблемы. Рост энергоёмкости современной экономики. 

Растущий разрыв между высокими темпами развития энергоемких производств и запасами 

невозобновимых энергоресурсов (нефти, газа, угля). Негативные экологические последствия развития 

энергетики при сохранении традиционной структуры топливно-энергетического баланса. 

Энергетический кризис 70- х гг.: предпосылки и последствия. Экономические, политические и 

социальные аспекты энергокризиса. Конец эпохи дешёвых источников энергии. Страны ОПЕК и их 

роль в формировании конъюнктуры цен на энергоресурсы. 

Традиционная и альтернативная энергетика. Обеспеченность углеводородным сырьем стран и 

регионов мира и переход к энергосберегающему типу экономики. Атомная энергетика, современные 

масштабы ее развития, достоинства и недостатки. Проблема технической надежности АЭС и 

захоронения радиоактивных отходов. Использование энергии Солнца, ветра, внутриземного тепла, 

волн, течений и т.д. 

Энергетика и экология. 

Контуры энергохозяйства будущего, прогнозы и сценарии развития энергетики на 21 век. 

Пределы роста производства энергии. 

Глобальная энергетическая ситуация и другие глобальные проблемы. 

Тема 5. Сырьевая проблема. 

Сущность  глобальной сырьевой проблемы. Понятие о сырье. Современные масштабы 

использования минерального сырья. Виды сырья более или менее близкие к исчерпанию. 

Оптимистические и пессимистические прогнозы использования сырьевых ресурсов в будущем. 

Относительна ограниченность и невосполнимость минеральных ресурсов как  главная 

составляющая глобальной сырьевой проблемы. Другие составляющие: отставание технологии освоения 

и переработки сырья, низкая обеспеченность отдельных стран минеральным сырьем. Переход к 

эксплуатации менее продуктивных месторождений минеральных ресурсов в труднодоступных районах 

со сложными или экстремальными природными условиями. Повышение себестоимости добычи 

практически всех видов минеральных ресурсов. 

Производство отходное – малоотходное – безотходное. Цель и задача малоотходной технологии 

– создание производства с минимальным количеством отходов, вредные воздействия которых не 

превышают допустимый санитарно-гигиенический уровень. Цикл «сырьевые ресурсы-производство-

потребление-вторичные сырьевые источники». 

Оборотное использование невозобновимых ресурсов – один из путей ресурсосбережения. 

Утилизация бытовых отходов. 

Региональные аспекты сырьевой проблемы в современном мире. Попытки радикального 

решения проблемы отходов в Японии и странах Западной Европы. 

Россия и глобальный сырьевой кризис. Минерально-сырьевой характер российского экспорта и 

проблема истощения месторождений углеводородного сырья. Недостаточное использование вторичных 

ресурсов. Малая эффективность политики ресурсосбережения. 

Глобальная сырьевая ситуация и её связь с другими глобальными проблемами, прежде всего 

энергетической. 

Тема 6. Проблемы Мирового океана. 

Кажущаяся искусственность постановки данных проблем, вытекающая из нежелательного 

противопоставления территории суши акватории океана. Специфика освоения и экологии океана, 

позволяющая говорить об известной самостоятельности данных проблем. 

Мировой океан как «колыбель» всего живого на планете. Защита океанической средой 

зарождающейся жизни от губительного воздействия ультрафиолетовой радиации. Роль Мирового 

океана в обеспечении жизни на Земле. 



 

 

Мировой океан как ресурсная база. Структура морских ресурсов. Морское хозяйство. 

Биологические ресурсы. Мировое рыболовство, его современные масштабы и возможные пределы. 

Марикультура. Морская горнодобывающая промышленность. «Тощая руда». Ресурсы и добыча нефти 

и газа. Океан как источник пресной воды. 

Проблемы использования энергии океана. Проблема развития морского транспорта. Мировое 

судоходство. Морской флот. Порты, каналы. Нетрадиционные виды морского транспорта. Проблемы 

морского транспорта. 

Экология Мирового океана. 

Океан – общее достояние человечества. 

Проблемы Мирового океана и их связь с другими глобальными проблемами. 

Тема 7. Глобальный этнический кризис. 

Растущая экономическая и техническая взаимозависимость государств и ускорение процессов 

интернационализации социальной жизни. Параллельно проявляющееся стремление отдельных стран и 

этносов к самоидентификации. Проявлении в различных регионах мира неконтролируемых 

национальных эмоций, обретающих формы обоснованного национального самоутверждения или 

агрессивного национализма. 

Конфликтообразующие факторы и их географическая интерпретация: 1) отстаивание принципа 

тождественности государственных и этнических границ; 2) движение наций к самоопределению; 3) 

стремление наций к образованию супернаций; 4) экономическая борьба за землю, за жилье, совместно 

нажитые основные фонды и т.д.; 5) неуправляемое демографическое развитие в слаборазвитых странах; 

6) ассимиляционные процессы и депопуляция этноменьшинств; 7) «старение» наций в странах с 

развитой экономикой; 8) экологический фактор; 9) психологические установки на защиту культурно-

нравственных традиций этноса, вера в его особые отношения с верховным божеством и др. 

Ярко выраженная географическая специфика таких факторов, как неуправляемое 

демографическое развитие, «старение наций», ассимиляционные процессы, экологический фактор. 

География межэтнических конфликтов в современном мире. Межплеменные распри 

(трайбализм) – старая болезнь Африки, где все еще сохраняются архаичные институты и организации, 

связанные с родо-племенным строем. Межэтнические и религиозные трения в Африке, Южной Азии, 

Латинской Америке. 

Россия и глобальный этнический кризис. Межэтнические трения в странах бывшего СССР. 

Нагорно-карабахский конфликт, конфликты на территории Грузии, приднестровский кризис и др. 

Глобальный  этнический кризис и его связь с другими глобальными проблемами. 

Тема 8. Проблемы здоровья и долголетия человека. 

Здоровье человека как синтетическая категория, включающая в себя кроме физиологической 

нравственную, интеллектуальную и психическую составляющие. Одна из наиболее старых глобальных 

проблем человечества. Продолжительность жизни населения как один из важнейших критериев 

цивилизованности любой страны. 

Понятие о медицинской географии, изучающей распространение болезней и патологических 

состояний человека; причины этого распространения и влияние географической среды на здоровье 

человека. 

География инфекционных заболеваний. Учение Е.Н.Павловского о природной очаговости так 

газываемых трансмиссионных болезней. Прогнозирование вероятности возникновения той или иной 

болезни в зависимости от приуроченности ее природных очагов к определенному географическому 

ландшафту (чума, клещевой энцефалит и др.). Малярия, шистозоматоз, трипаносомоз «сонная болезнь» 

- типичные  инфекционные  заболевания африканских тропиков. Другие  эпидемиологические 

заболевания: грипп, туберкулёз, холера и т.д.. 

Синдром приобретённого иммунодефицита (СПИД) – новая глобальная смертельная инфекция. 

Стремительное распространение эпидемии СПИДа, охватившей 9/10 стран мира, прежде всего 

африканских, азиатских, американских. Безнравственность и бездуховность как первичные факторы 

распространения болезни. Роль медицины в расширении географии СПИДа в России. 

Распространение злокачественных новообразований и их связь  с географическими факторами. 

Зависимость здоровья человека от режима и качества питания. 

«Интернациональность» сердечно-сосудистых, психических и некоторых других заболеваний. 

Глобальное значение вопроса об увеличении средней продолжительности жизни человека. 

Геронтрологическая наука. 

Связь проблемы здоровья и долголетия человека с продовольственной проблемой, 

демографической, отсталости и др. 



 

 

Тема 9. Проблема стихийных природных явлений. 

Роль трагедий, вызванных силами природы, в истории человечества. Систематизация стихийных 

природных явлений (СПЯ) по условиям возникновения (космические, метеоролого-климатические и 

др.). Виды стихийно-разрушительных явлений (наводнение, цунами, смерч, засуха и др.). 

Эволюция человеческого поведения  в отношениях СПЯ: 1)бегство; 2)поиск способов защиты от 

стихийных бедствий; 3)разработка механизма предотвращения некоторых из СПЯ на базе научных 

открытий. 

Рост числа человеческих  жертв и материального урона от СПЯ в связи с интенсивным ростом 

населения, его концентрация в областях, подверженных влиянию наиболее разрушительных СПЯ. 

Наибольшая уязвимость перед лицом природной стихии развивающихся стран (Бангладеш, муссонная 

Азия, Андские страны, государства Сахеля). 

Географический характер проблемы СПЯ. Роль географов в разработке мер по предупреждению 

СПЯ. 

Тема 10. Проблема технологических аварий. 

«Цепная реакция» катастроф производственного характера последних десятилетий как 

подтверждение глобальности проблемы (Чернобыль, «Челленджер» и др.). 

Систематизация технологических аварий в зависимости от характера отраслей материального 

производства. Роль автомобильного, морского и авиационного транспорта в статистике смертельных 

случаев. Роль угледобываюшей промышленности мира в гибели рабочих. География угольных 

бассейнов с повышенным содержанием метана. 

Математическая теория катастроф, помогающая вычислять параметры, при которых наступает 

неустойчивое состояние системы. «Защита от дураков», т.е. контролирование технологического 

процесса системной автоматики, которая сама охраняет производство от сбоев, ошибочных решений, 

выключает процесс в случае возможной опасности. 

Географические  аспекты проблемы технологических аварий. 

Тема 11. Проблема дефицита демократии и свободы. 

Всеобщая декларация прав человека как важнейший международный документ – 

концентрированное выражение демократического опыта человечества. Права человека – наше 

естественное, неотчуждаемое достояние, а не дар государства, за который следует благодарить его 

руководителей. 

Анализ ранжирования государств по группам – «свободные», «частично свободные», 

«несвободные», «реакционные» - режимы, отказывающиеся предоставить своим гражданам основные 

политические и социальные права. Различия понятий «авторитаризм» и «тоталитаризм». 

Положение с правами человека в СССР, новой России и странах нового зарубежья. 

Тема 12. Другие  глобальные проблемы современности. 

Реестр глобальных проблем человечества. Проблема преступности, присущая всем государствам 

без исключения. Классификация нарушений законности и порядка: преступления против личности 

(убийство, телесные повреждения, изнасилование и др.); преступления против личной собственности 

граждан (грабеж, разбой, кража, мошенничество, вымогательство и др.); государственные 

преступления (измена Родине, шпионаж, политический террор, диверсия и др.); воздушный терроризм, 

или «хайджекинг» и др.) Варьирование форм преступлений от страны к стране, от региона к региону. 

Понятие «геокриминогенная обстановка» и роль географии в изучении преступности. 

Кризис культуры, нравственности, семьи (проблема «экологии души») – специфическая 

глобальная проблема. Любой народ как живой организм особого, высшего порядка. Плоды 

многовекового духовного отбора и великие социальные потрясения, войны и т.д. 

Глобальные научные проблемы, связанные с исследованием космоса, внутреннего строения 

Земли, долгосрочным прогнозированием погоды и др. 

Проблема урбанизации мира, создающая сложнейший узел противоречий, совокупность 

которых и служит веским аргументом для рассмотрения ее под глобальным углом зрения. 

Анализ других глобальных проблем (см. классификацию глобальных проблем). 

III раздел. Геоэкология – фокус глобальных проблем (8 ч.) 

Тема 1. Биосфера как планетарная организация жизни. 

Биосфера – «область существования живого вещества» (по В.И. Вернадскому), оболочка Земли, 

в которой совокупная деятельность живых организмов проявляется как геохимический фактор. Среда 

жизни живых организмов как неотъемлемая часть биосферы. 

Пределы биосферы. Их обусловленность границами физических условий существования живых 

организмов. Роль температуры, давления, ультрафиолетового излучения. Общая масса живого 



 

 

вещества на планете. Отличительные особенности живого вещества от неживого. Способ 

использования энергии как как основная отличительная особенность живых существ. Их способность 

улавливать энергию, приходящую из космоса, и удерживать ее в виде энергии сложных органических 

соединений. 

Биогеохимические круговороты элементов в природе. Живые организмы как их движущие силы. 

Роль углерода, кислорода, азота, фосфора и других элементов в функционировании биогеохимических 

круговоротов. 

Наиболее распространенные сценарии гибели земной биосферы в будущем. 

Тема 2. Техногенез: глобальные масштабы и региональные проявления. 

Техногенез как совокупность процессов в природной среде, вызванных хозяйственной 

деятельностью человека. Примеры, иллюстрирующие процесс воздействия общества на природную 

среду. Техногенез и антропогенез. Этапы  техногенеза (точечный, локальный, микрорегиональный, 

мезорегиональный, макрорегиональный, глобальный). Два параметра техногенеза: 1) интенсивность 

воздействия и 2) размер территории (акватории). 

Показатели, использующиеся для характеристики техногенеза. Масштабы землепользования. 

Производство энергии. Динамика лесных площадей. Техногенное опустынивание. Развитие ветровой и 

водной эрозии. Заболачивание и засоление земель. Выбросы в атмосферу (окиси углерода, серы и т.д.). 

Трудности при отборе необходимого круга показателей. Несовпадение границ природных 

систем и административных образований. 

Тема 3. Глобальная экология. 

Техногенез и экология: нити связи. Экология как разветвлённая система современных научных 

направлений. Их различие в зависимости от характера геосфер (экология гидросферы, атмосферы, 

педосферы и др.), территориального охвата. От микросистемы до глобальной экосистемы. Глобальная 

экология и глобальная экосистема. Глобальная социоэкосистема. 

Условность государственных и административных границ в экологии. Существенная роль таких 

границ в социальной экологии, связанная со спецификой территориальных групп человеческого 

общества, со всеми продуктами их деятельности. 

Общие и специфические экологические проблемы (трансграничный перенос загрязнений, 

кислотные осадки, закисление водоемов и почв, деградация лесов и т.д.). 

Экология хозяйственного развития Европы. Критическое состояние экосистем Тропической 

Африки. Трагедия Сахеля. Антропогенная эволюция экосистем муссонной Азии. Деградация лесного 

покрова Амазонки. Кислотные дожди в англо-язычной Америке. Экологическая обстановка в других 

крупнейших регионах мира. 

Тема 4. Экология атмосферы, гидросферы, педосферы. 

Жизненно важные функции атмосферы Земли. Кислород и живое вещество. Понятии е об 

экологии атмосферы. Основные физические, химические, механические агенты. Влияние загрязнения 

атмосферы на климат: имеющиеся в науке точки зрения. Парниковый эффект и его последствия. 

Озоновые дыры. Изменение уровня моря. Как сохранить стабильную атмосферу. 

Вода, её круговорот и роль в биосфере. Водопользование и водопотребление. Основные 

загрязнители гидросферы: нефть и нефтепродукты, моющие средства, тяжелые металлы и др. Явление 

эвтрофикации водоемов. Очистка и обезвреживание сточных вод. Экология гидросферы как одно из 

ведущих направлений в экологической науке. 

Почвы, их роль в развитии живой природы. Понятие об экологии педосферы. Земельный фонд 

мира и его динамика. Причины современной деградации  и потерь пахотных земель. Загрязнение 

почвенного покрова. Опустынивание. Охрана и воспроизводство почв. 

Тема 5. Социальная экология. 

Социальная экология как научная дисциплина, рассматривающая взаимоотношения в системе 

«общество – природа» и разрабатывающая научные основы рационального природопользования. 

Оптимизация жизненной среды человека как главная идея социальной экологии. 

Объективные свойства среды жизни в мегалополисе, крупнейших городах, городах различного 

функционального типа, селах. Уклад жизни человека в районах новостроек, «вахтенных» местах, 

поселках, армии, колониях общего режима, тюрьмах и т.д. Номадизм как уклад жизни. 

Социальная экология как сплав социологии, социальной психологии и экологии человека. 

Географические подходы к изучению социальной экологии мира. Социально-экологическая 

специфика территориальных групп человеческого общества со всеми продуктами их деятельности. 

Тема 6. Геоэкология России.  



 

 

Острота и масштабность экологических проблем России. Унаследованность многих из них от 

СССР. Сохранение «единого экологического пространства» после распада СССР. 

Загрязнение и охрана приземного слоя атмосферы. Уровень загрязнения на основании ПДК. 

Источники загрязнения воздуха в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Уфе и др. 

Уральский экономический район как ареал наибольшего загрязнения воздушного бассейна в стране. 

Последствия загрязнения атмосферного воздуха для населения, объектов социально-производственной 

сферы и природных комплексов. 

Загрязнение и охрана поверхностных и подземных вод. Обеспеченность России пресными 

водами и их антропогенное загрязнение. Основные источники загрязнения. Волга как наиболее 

загрязненная крупная река России. Загрязнение Байкала, Ладожского озера и других водоемов. 

Последствия загрязнения гидросферы для населения России. 

Загрязнение и охрана земельных ресурсов. Районы, подверженные ветровой и водной эрозии. 

Засоление и переувлажнение почв. Нерациональное использование минеральных удобрений и средств 

борьбы с сорняками и вредителями сельского хозяйства. Ситуация на Северном Кавказе – главной 

Ниве России. Накопление в почвах токсических веществ из промышленных отходов в районах 

размещения предприятий черной и цветной металлургии, химической промышленности и т.д. 

Проблема утилизации промышленных и бытовых отходов в России. 

Радиоактивное загрязнение территории России, Украины и Белоруссии. Последствия аварии на 

Чернобыльской АЭС в 1986 г. Мощность  дозы гамма-излучений на территории России. Последствия 

радиоактивного загрязнения. 

Использование и защита лесных ресурсов. 

Особо охраняемые природные территории России. 

Регионы повышенного экологического неблагополучия. 

Экологические проблемы новой России и глобальная экология. 

 

 

 

Тематическое планирование 

№

   №         

п/п 

Разделы, темы 10 класс 11 класс 

Введение 4 - 

1. Глобалистика и глобальная география: технология 

и содержание. 

2 - 

2. Систематизация глобальных проблем. 2 - 

Раздел 1. Современный лик Земли. 22 - 

1. Изменившийся лик Земли 3 - 

2. География человечества. 5 - 

3. Политическая анатомия современного мира. 8 - 

4. Экономическая дифференциация мира. 6 - 

Раздел 2. Глобальные проблемы человечества. 8 21 

1. Демографическая проблема. 3 - 

2. Продовольственная проблема. 3 - 

3. Проблема отсталости. 2 - 

4. Энергетическая проблема. - 3 

5. Сырьевая проблема. - 3 

6. Проблемы Мирового океана. - 2 

7. Глобальный этнический кризис. - 2 

8. Проблема здоровья и долголетия человека. - 2 

9. Проблема стихийных природных явлений. - 2 

10. Проблема технологических аварий. - 1 

11. Проблема дефицита демократии и свободы. - 1 

12. Другие глобальные проблемы современности. - 5 

Раздел 3. Геоэкология – фокус глобальных проблем. - 13 

1. Биосфера как планетарная организация жизни. - 1 

2. Техногенез: глобальные масштабы и региональные - 3 



 

 

проявления. 

3. Глобальная экология. - 1 

4. Экология атмосферы, гидросферы, педосферы. - 4 

5. Социальная экология. - 1 

6. Геоэкология России. - 3 

 Резерв - - 

Итого: 34 34 

 

Программы курсов внеурочной деятельности 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, по запросу родителей 

(законных представителей), с учётом интереса детей на основе анкетирования, протоколов 

родительских собраний, входит и внеурочная деятельность.  

Организация внеурочной деятельности осуществляется в соответствии с приоритетными  

направлениями основной общеобразовательной программы среднего общего образования школы и 

представляет собой совокупность рабочих программ внеурочной деятельности в рамках которых 

реализуются пять направлений: 

1. спортивно – оздоровительное 

2. духовно – нравственное 

3. социальное 

4. общекультурное 

5. общеинтеллектуальное 

 

Духовно-нравственное направление способствует воспитанию гражданственности, 

патриотизма, уважению к правам, свободам и обязанностям человека, воспитанию нравственных 

чувств и этического сознания, трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни, 

ценностному отношению к прекрасному, формированию представлений об эстетических идеалах и 

ценностях. Целью духовно-нравственного направления является воспитание и развитие 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России. 

Программа курса «Лестница успеха» 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа основана на курсе  Г.К. Селевко «Технология саморазвития 

личности», предназначена для учащихся 10-11 класса. 

 В настоящее время на первый план выдвигаются задачи развития и формирования личности и 

индивидуальности учащихся, создания условий, обеспечивающих развитие творческих способностей 

каждого подростка. Сегодня важно развитие способностей человека, которые определяют характер и 

успешность его взаимодействия с другими людьми. 

Развитие этих способностей необходимо для того, чтобы каждый школьник состоялся как 

личность, готовая реализовать себя в различных социальных сферах. В соответствии с имеющимися 

объективными и субъективными возможностями сознательная активность побуждает личность 

выдвигать перед собой социально ценные и личностно значимые цели, адекватные возрасту и 

жизненным перспективам. 

В каждом школьном возрасте надо видеть его самостоятельную ценность как индивидуальную, так и 

социальную. Именно такой подход может обеспечить каждому школьнику возможность 

беспрепятственно развиваться, ощущать свою социальную значимость и ценность.  

 

Цель – сформировать представления о профессиях, помочь выявить способности к определённому 

виду деятельности. Становление профессионального самоопределения. 

Основные задачи: 

  формирование мотивации самоопределения; 

 ознакомление с понятиями: самоопределение, самореализация, профессия, жизненный выбор; 

 формирование понятия о жизненном выборе, его связи с судьбой человека; 

 помощь подростку в определении своих сил и способностей, в профориентационном 

самоопределении; 

 помощь самоопределению индивидуальности личности в различных сферах жизнедеятельности; 

 обучение постановке целей своего развития; 



 

 

 составление индивидуальной программы самоопределения в различных сферах своей 

жизнедеятельности; 

 подготовка к доступному по уровню и по форме дальнейшему непрерывному образованию. 

 

Место учебного курса в учебном плане 

Для реализации программы внеурочной деятельности в 10-11 классах отводится 1 час в неделю. С 

учётом годового календарного учебного графика рабочая программа рассчитана на 35 часа в 10 классе 

и 34 часа в 11 классе. 

Формы организации занятий: 

Часы общения 

Внеурочные мероприятия 

       Экскурсии 

Планируемые результаты 

Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса, являются:  

-готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению;  

 -сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности;  

 - системы значимых межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные позиции в деятельности;   

- способность ставить цели; 

 

Предметными результатами освоения учащимися средней школы содержания программы по курсу 

являются:   

- относительно целостное представление о личности, о сферах и областях общественной жизни, 

механизмах и регуляторах деятельности людей;  

-  владение основами гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты);   

- владение основами понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов;  

-  знание основных понятий;   

- умение учитывать разные мнения и стремится к координации различных позиций в 

сотрудничестве;   

- умение контролировать действия партнера;  

-  умение строить сложные монологические высказывания;  

-  осуществление наблюдений и экспериментов;   

- знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.  

-  умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;   

- понимание значения коммуникации в межличностном общении;  

-  знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе;  

- умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации;   

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности. 

 Диагностика 

1. Диагностика ценностных отношений учащихся   класса к миру, к людям, к себе. 

2. Диагностика уровня воспитанности учащихся класса. 

3. Тест «Размышляем о жизненном опыте». 

4. Тест на выявление нравственных ориентиров учащихся класса 

5. Опросник для выявления готовности школьников к выбору профессии 

6. Экспресс-диагностика поведенческого стиля в конфликтной ситуации 

 

Тематическое планирование 10 класс 

№ п/п Тема занятия 

1.  Что такое успех? 

2.  Уверенное и неуверенное поведение 

3.  Секреты планирования 



 

 

4.  Лестница успеха и линейка достижений 

5.  Круг времени 

6.  Волевые усилия 

7.  Точка опоры 

8.  Я хозяин своих действий 

9.  Цели обучения 

10.  Успех и общение 

11.  Самопрезентация 

12.  Минута славы 

13.  Еще раз об индивиде, личности и душе 

14.  Умейте властвовать собой. Укрощение эмоций. Берегите нервы.   

15.  Самоуправление в конфликте. Защита от манипуляций  

16.  Надо ли подавлять эмоции? Релаксация. 

17.  Суд над наркоманией 

18.  Саморегуляция в любви  

19.  Ищите помощь себе извне. 

20.  Спасательный круг юмора. 

21.  Свобода и ответственность 

22.  Взаимодействие в группе 

23.  Профессиональное самоопределение  

24.  Портфолио 

25.  Круг общения 

26.  Гражданином быть обязан 

27.  Любви навстречу 

28.  Без конфликтов не бывает 

29.  Ваше место в обществе 

30.  В коллективе, через коллектив и для коллектива 

31.  Духовное самоопределение (научное мировоззрение) 

32.  Духовное самоопределение (нравственность и религия) 

33.  Человек и судьба. Жизненный план 

34.  Портфолио 

35.  Давайте подведем итоги «Открытый микрофон» 

 

Тематическое планирование 11 класс 

№ п/п Тема занятия 

1 Ученье – шаг за шагом. 

2222 2   «Твой выбор» 

3 Взаимоотношения в классном коллективе. 

4 Знаешь ли ты себя? 

5 Любовь к людям начинается с любви к себе 

6 Сотвори свое будущее. ВУЗы Алтайского края. 

7 Сотвори свое будущее. Средне-специальные учебные заведения  Алтайского 

края. 

8 Как справиться со стрессом. Телефон доверия. 

9 Дружба-это…? Умеешь ли ты дружить? 

10 О курении. 

11 «Экзамены без стресса» 

12 Шалость. Злоумышленый поступок. Вандализм. 

13 Что такое профессиональная этика и профессиональная непригодность 

14 Кодекс взаимоотношений (О договоренностях и обещаниях, о вине и 

совести, а еще о справедливости) 

15 Ох, уж эта любовь 

16 «Новогодний карнавал» 

17 Профилактика вирусных и инфекционных заболеваний 

18 О вреде алкоголя. 

https://licey.net/free/8-materialy_dlya_uchitelei/38-scenarii_klassnyh_chasov_dlya_starsheklassnikov/stages/1577-kodeks_vzaimootnoshenii_o_dogovorennostyah_i_obeschaniyah__o_vine_i_sovesti__a_esche_o_spravedlivosti.html
https://licey.net/free/8-materialy_dlya_uchitelei/38-scenarii_klassnyh_chasov_dlya_starsheklassnikov/stages/1577-kodeks_vzaimootnoshenii_o_dogovorennostyah_i_obeschaniyah__o_vine_i_sovesti__a_esche_o_spravedlivosti.html


 

 

19 Преступность в современной жизни. 

20 Новая болезнь века - депрессия. 

21 «Есть такая профессия – Родину защищать» 

22 «Мы вместе». Празднование 23 февраля 

23 Разговор по душам «Красота. Гордость. Достоинство» (для девушек)  

24 «Мы вместе». Празднование 8 марта 

25 В коллективе, через коллектив и для коллектива 

26 Гражданином быть обязан 

27 Классный час «Жизнь – не игра, перезагрузки не будет» 

28 Как подготовиться к экзаменам. 

29 Круглый стол «Ответственность за нарушение ПДД» 

30 «Наши дела- наши достижения» 

31 Психологическая подготовка к сдаче экзаменов 

32 Слава тебе, победитель - солдат! 

33 Час общения. «Какие воспоминания оставлю я о себе в школе». 

34 Давайте подведем итоги. «Открытый микрофон» 

 

Программа курса «Уроки нравственности»  

Пояснительная записка. 

Программа внеурочной деятельности по духовно-нравственному направлению разработана для 

обучающихся 10– 11 класса в соответствии с новыми требованиями ФГОС. Внеурочная деятельность 

является составной частью учебно-воспитательного процесса  и одной из форм организации 

свободного времени обучающихся.  Актуальность программы заключается в усилении внимания на 

развитие и воспитание личности обучающихся, обеспечивающих формирование основ гражданской 

идентичности: чувства сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре 

народа, воспитания нравственности ребенка, освоения основных социальных ролей, норм и правил. 

Программа реализуется двумя модулями: 10 класс “Я и мое Отечество”, 11 класс «я в мире и мир во 

мне». Программа рассчитана в 10 и 11 классе на 34 часа в год (1 раз в неделю).   

МОДУЛЬ «Я И МОЁ ОТЕЧЕСТВО»10 КЛАСС 

Цель: создание условий для формирования основы гражданской идентичности: чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа, развития ребенка и 

формирования его коммуникативных и социальных навыков направленных на патриотическое 

воспитание школьников. 

   Задачи: формирование у школьников нравственных качеств личности через ознакомление с родным 

городом; 

 формирование гражданской позиции и патриотических чувств к прошлому, настоящему и 

будущему родного края, чувства гордости за свою малую Родину; 

 формирование основ экологической культуры, гуманного отношения ко всему живому; 

 формирование художественного вкуса и любви к прекрасному, развитие творческих 

способностей; 

 формировать некоторые универсальные словесные понятия, наблюдаемые в родном языке и 

языках других народов; 

 способствовать удовлетворению личных познавательных интересов; 

 познакомить детей со  страной  с  культурой нашей страны и субъектов РФ 

 познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной культурой. 

 

Место учебного курса в учебном плане 

Для реализации программы внеурочной деятельности в 10-11 классах отводится 1 час в неделю. 

С учётом годового календарного учебного графика рабочая программа рассчитана на 34 часа в 10 

классе и 34 часа в 11 классе. 

 

Планируемые результаты освоения программы  

Личностные результаты:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 



 

 

и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально-

значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни 

и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 



 

 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее -ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению культурой 

активного пользования словарями и другими поисковыми системами;  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Предметные результаты: 
В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся получат знания об 

основных категориях и понятиях этики, основных положительных нравственных качествах человека; 

освоят общие понятия гражданско-правового сознания. 

 

Содержание курса «Я и мое Отечество» 10 класс 

№ 

п/п 

Тема занятий Содержание 

1.  Родина моя – 9 часов 

С чего начинается Родина … 

Конкурс стихов о Родине. 

Родина – страна, в которой человек родился и 

гражданином которой является. Воспитание любви к 

Родине. 

2.  Что мы знаем о своем 

городе, своей стране 

Викторина. Достопримечательности города. Чувство 

привязанности к тем местам, где человек родился и 

вырос. 

3.  Род, родные, Родина Семейный праздник. Род – ряд поколений, родные – 

находящиеся в кровном родстве, Родина – страна, в 

которой человек родился. Формирование гражданского 

патриотизма. 

4.  Моя Россия Круглый стол. Понятие РФ, символы РФ 

5.  Наша  

многонациональная 

страна 

КВН. Традиции, праздники, обряды народов России. 

6.  История семьи в 

истории страны 

Конкурс рисунков. Понятие семьи, родных и классной 

семьи. 

7.  Символы государства «Поле чудес» - игра. Понятие РФ, символы РФ. 

Толерантное отношение к народам России. 

8.  Государственные 

праздники России 

Открытое занятие для родителей. Исследовательская 

деятельность. Воспитание уважения к традициям народов 

России. Совершенствование гражданско-патриотического 

отношения к ценностям государства 

9.  Семь чудес России Исследовательская деятельность. Уважение к памятникам 

архитектуры. 

10.  Снло, в котором я 

живу  -7 часов 

Я – мое село – мой край 

Исследование  - Село, в котором мы живем. 

Достопримечательности села. Чувство привязанности к 

тем местам, где человек родился и вырос. 

 

11.  Славные страницы   

истории нашего села 

Исследовательская деятельность. Сохранение и развитие 

чувства гордости за свой народ. 

12.  23 февраля – День 

защитников Отечества 

Праздник с участием родителей. Представление о 

мужестве. Чувство гордости за свой народ. 

13.  Имена, которыми мы 

гордимся 

Встреча с выдающимися людьми города. Воспитание 

самоуважение к себе и другим людям.  

14.  Дом, в котором мы 

живем 

Конкурс на лучший проект. Исследовательская 

деятельность. Красота, безопасность и уют своего 

жилища.  



 

 

15.  Твори добро Праздник с участием старшеклассников и родителей. 

Понятия: «доброта, добро, доброжелательность». 

16.  Поступки друзей. Мониторинг «что такое хорошо и что такое плохо». 

Понимание ответственности за свои поступки. 

17.  Моя семья – 5 часов 

Семья вместе – и душа 

на месте 

Конкурс пословиц о семье. Чувство привязанности к тем 

местам, где человек родился и вырос. 

18.  Уважая себя, уважай 

других. 
Стихи и песни о дружбе. Взаимопонимание, забота друг о 

друге. Понимание ответственности за свои поступки. 

19.  Богатырские забавы Спортивная игра с участием родителей. Взаимопомощь и 

ответственность за успех свой  и своей команды. 

20.  Семья и общество Проблемные ситуации. Уважительное отношение к 

членам семьи, выполнение своих обязанностей.  

21.  Вместе весело шагать Исследовательская деятельность. Понятия: добро, 

согласие, зло, страдание, счастье. Правила поведения. 

22.  Моя школа, мой класс 

–  13 часов 

Школа – наш дом 

Исследовательская деятельность. Знакомство с 

нормативными документами. Воспитание самоуважения 

и уважения к другим.  

23.  Права и обязанности 

школьников 

Исследовательская деятельность. Знакомство с правами и 

обязанностями школьников. Гражданско-правовое 

воспитание школьников. 

24.  Традиции и обычаи 

школы 
Изучение нормативных документов. Понятия: добро, 

согласие, зло, страдание, счастье. Правила поведения. 

Анкетирование 

25.  Давайте жить дружно Исследовательская деятельность. Роль семьи в жизни 

человека. Развитие ценностного отношения к семье и ее 

традициям. Развитие чувства гордости за свою 

принадлежность к семье. Анкетирование  

26.  Законы класса Беседа. Закон единства требований. Нравственная 

культура детей. 

27.  От всей души Беседа. Воспитание заботливого отношения  к людям. 

Анкетирование. 

28.  Нам слава досталась в 

наследство 

Исследовательская деятельность. Доброе отношение к 

людям, привычка заботиться о них. 

29.  Наша армия сильна. Просмотр видеофильмов. Привитие уважения к 

Российской армии, воспитание гражданской 

ответственности, любви к Родине. 

30.  Вечный огонь Интересные факты истории. Повышение интереса 

учащихся  к военной истории Отечества. 

31.  Они защищали Родину Конкурс стихов о войне. Героические биографии 

ветеранов.воспитание уважения к старшему поколению. 

32.  День Победы Праздник с участием ветеранов. Героические истории, 

мужество и храбрость патриотов. Повышение интереса 

учащихся к военной истории Отечества. 

33.  Спешите делать добро Исследовательская деятельность. Уважительное 

отношение  к родителям, к старшим. 

34.  Итоговое занятие Защита исследовательских работ 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название разделов Количество часов 

1 Россия – родина моя 9  

2 Город в котором я живу 7  

Культурно-

патриотическое. 

Направлено на развитие 

творческих способностей 

учащихся через 

приобщение их к 



 

 

        

 

 

 

М

ОДУЛЬ «Я В МИРЕ И МИР ВО МНЕ» 11 КЛАСС 

Цель: создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания, воспитания 

гражданской идентичности, патриотизма. 

Задачи: 

- воспитание уважения к Отечеству, уважения к государственным праздникам России;  

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции - «становиться лучше»;  

- укрепление нравственности - основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности поступать согласно своей совести;  

- формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом; укрепление позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного 

оптимизма;  

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам. 

Результаты освоения данного модуля  

 Усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, 

характерных для природной и социальной действительности (в пределах изученного); 

 Сформированность целостного, социально - ориентированного взгляда на окружающий мир в 

ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, культур; 

 Владение навыками устанавливать и выявлять причинно - следственные связи в окружающем 

мире природы и социума; 

 Овладение основами  элементарными правилами нравственного поведения; 

 Понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и культуре 

России; 

 Понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров национальных 

свершений, открытий, побед. 

Содержание модуля с указанием форм организации и видов деятельности 

«Воспитать человека»12 часов 

Вводное занятие. Знакомство с программой модуля. Инструктаж. 

Дискуссия «Десять заповедей - основа нравственности» 

Дискуссия «Я и мой друг» 

Круглый стол «В чём смысл жизни?» 

Беседа «История одного обмана - табак» 

Беседа «История одного обмана - алкоголь» 

Диспут «Понять и простить». 

Диспут «Истоки доброты» 

Круглый стол «Моральный долг и совесть человека» 

Дискуссия «Конфликтовать или не конфликтовать» 

Встреча с учителями- ветеранами «Учитель на все времена» 

Круглый стол «Дорогу осилит идущий» 

«Воспитать семьянина»10 часов 

Диспут «Семья в жизни человека» 

Круглый стол «Любовь – прекрасное чувство» 

Беседа «Ранние браки» 

Диспут «Дети без родителей» 

Беседа «Я и мой родители» 

Конкурс на лучшую электронную презентацию «Моя родословная» 

3 Моя семья 5  

4 Моя школа, мой класс 13  

ИТОГО  34 часа 



 

 

Конкурс сочинений «Традиции моей семьи» 

Конкурс фотографий «Бабушкины сказки» 

Выставка семейных альбомов «Летопись семьи» 

Круглый стол «Что значит быть хорошим сыном или дочерью» 

«Воспитать патриота»12 часов 

Беседа «История семьи в истории страны» 

Диспут «Я - патриот» 

Диспут «Достойный гражданин своей страны» 

Круглый стол «Россия - многонациональное государство» 

Круглый стол «Добро и зло. Милосердие и гуманность» 

Конкурс слайд- презентация 

«Я - гражданин своей страны» 

Круглый стол: «Великая Отечественная война» 

Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны» 

Просмотр кинофильмов: 

«Офицеры» 

«Девятая рота» 

«Мы из будущего» (на выбор) 

Круглый стол «Подвигу народа жить в веках» 

Диспут «Что я могу сделать для процветания своей страны» 

Подведение итогов 

 

Формы организации занятий 

Форма организации деятельности в основном – коллективная, а также используется групповая и 

индивидуальная формы, а также: 

Занятия проводятся в форме бесед, диспутов, круглых столов, встреч, в ходе которых 

обучающиеся знакомятся с основными способами сохранения и укрепления своего духовно- 

нравственного воспитания.  

Виды деятельности: 
 проектная деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 творческая деятельность. 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема занятия. 

 Воспитать человека (12 часов) 

1 Вводное занятие. Знакомство с программой кружка. Инструктаж. 

2 Дискуссия «Десять заповедей- основа нравственности» 

3 Дискуссия «Я и мой друг» 

4 Круглый стол «В чём смысл жизни?» 

5 Беседа «История одного обмана- табак» 

6 Беседа «История одного обмана- алкоголь» 

7 Диспут «Понять и простить». 

8 Диспут «Истоки доброты» 

9 Круглый стол «Моральный долг и совесть человека» 

10 Дискуссия «Конфликтовать или не конфликтовать» 

11 Встреча с учителями- ветеранами «Учитель на все времена» 

12 Круглый стол «Дорогу осилит идущий» 

 Воспитать семьянина. (10 часов) 

13 Диспут «Семья в жизни человека» 

14 Круглый стол «Любовь – прекрасное чувство» 

15 Беседа «Ранние браки» 

16 Диспут «Дети без родителей» 

17 Беседа «Я и мой родители» 



 

 

18 Конкурс на лучшую электронную презентацию «Моя родословная» 

19 Конкурс сочинений «Традиции моей семьи» 

20 Конкурс фотографий «Бабушкины сказки» 

21 Выставка семейных альбомов «Летопись семьи» 

22 Круглый стол «Что значит быть  хорошим  сыном или дочерью» 

 Воспитать гражданина. (12 часов) 

23 Беседа «История семьи в истории страны» 

24 Диспут «Я - патриот» 

25 Диспут «Достойный гражданин своей страны» 

26 Круглый стол «Россия - многонациональное государство» 

27 Круглый стол «Добро и зло. Милосердие и гуманность» 

28 Конкурс слайд- презентация 

«Я - гражданин своей страны» 

29 Круглый стол: «Великая Отечественная война» 

30 Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны» 

31 Просмотр кинофильмов: 

«Офицеры», « Девятая рота», « Мы из будущего» ( на выбор) 

32 Круглый стол «Подвигу народа жить в веках» 

33 Диспут «Что я могу сделать для процветания своей страны» 

34 Подведение итогов 

 

Общеинтеллектуальное направление способствует развитию любознательности, активности и 

заинтересованности в познании мира; формированию основам умения учиться, способностям к 

организации собственной деятельности. Целью реализации общеинтеллектуального направления 

является создание основы для всестороннего гармоничного и психического развития личности ребёнка, 

формирование у обучающихся теоретического мышления, важнейших умений и навыков, необходимых 

для включения в различные сферы жизни общества.  

Программа курса «Финансовая грамотность» 

Пояснительная записка 

Актуальность данной программы продиктована развитием финансовой системы и появлением 

широкого спектра новых сложных финансовых продуктов и услуг, которые ставят перед гражданами 

задачи, к решению которых они не всегда готовы.  

Финансовая грамотность - необходимое условие жизни в современном мире, поскольку 

финансовый рынок предоставляет значительно больше возможностей по управлению собственными 

средствами, чем 5—10 лет назад, и такие понятия как потребительский кредит, ипотека, банковские 

депозиты плотно вошли в нашу повседневную жизнь. Однако в настоящий момент времени ни нам, ни 

нашим детям явно недостаточно тех финансовых знаний, которыми мы располагаем. При этом нужно 

учитывать, что сегодняшние учащиеся — это завтрашние активные участники финансового рынка. 

Поэтому, если мы сегодня воспитаем наших детей финансово грамотными, значит, завтра мы получим 

добросовестных налогоплательщиков, ответственных заемщиков, грамотных вкладчиков 

Новизной данной программы является направленность курса на формирование финансовой 

грамотности учащихся на основе построения прямой связи между получаемыми знаниями и их 

практическим применением, пониманием и использованием финансовой информации на настоящий 

момент и в долгосрочном периоде и ориентирует на формирование ответственности у подростков за 

финансовые решения с учетом личной безопасности и благополучия. 

Отличительной особенностью программы данного курса является то, что он базируется на 

системно-деятельностном подходе к обучению, который обеспечивает активную учебно-

познавательную позицию учащихся. У них формируются не только базовые знания в финансовой 

сфере, но также необходимые умения, компетенции, личные характеристики и установки.  

Учебная программа рассчитана на учащихся 10–11 классов и составлена с учётом 

психологических особенностей подростков. Школьники 16–18 лет уже обладают необходимыми 

знаниями, навыками, умениями и инструментарием, которые позволили бы правильно воспринимать 

темы, предлагаемые им в рамках курса «Финансовая грамотность». Именно в выпускных классах 

можно изучать темы, которые школьниками более раннего возраста не могут быть правильно поняты и 

уяснены. Кроме того, школьники 11 класса после окончания школы фактически выходят в 

самостоятельную жизнь, в которой знания о финансовых институтах и об особенностях 



 

 

взаимодействия с ними становятся чрезвычайно важными для полноценного вхождения в общество и 

достижения личного финансового благополучия. 

Предлагаемый курс повышения финансовой грамотности школьников 10-11 классов 

предполагает раскрытие ключевых вопросов функционирования финансовых институтов и 

взаимодействия с ними. В рамках курса рассматриваются такие понятия, как коммерческий банк, 

инвестиционный фонд, рынок ценных бумаг, налоговая система, пенсионный фонд и пр. Учащиеся 

должны научиться основам взаимодействия с банками, пенсионными фондами, налоговыми органами, 

страховыми компаниями в процессе формирования накоплений, получения кредитов, уплаты налогов, 

страхования личных и имущественных рисков и др. Перечень предлагаемых к изучению тем 

соответствует необходимому минимуму базовых финансовых знаний для успешного молодого 

человека в современном обществе. 

Место предмета «Финансовая грамотность» в учебном плане школы 

Авторская программа предусматривает изучение предмета в объеме 34 часов в год, 1 час в 

неделю. 

Используемые технологии: технологии  проблемного обучения, информационно - 

коммуникационные технологии, здоровьесберегающие технологии.   

Любой человек в нашем обществе ежедневно сталкивается с многочисленными вопросами, 

которые активно вовлекают его в процесс взаимодействия с финансовыми институтами. Такое 

взаимодействие начинается ещё в детстве, и по мере взросления уровень решаемых задач постоянно 

повышается. Очевидно, что уже в школьном возрасте у ребёнка необходимо сформировать те базовые 

понятия и навыки, которые в последующем позволят ему принимать оптимальные финансовые 

решения, с успехом решать возникающие финансовые проблемы, своевременно выявлять и 

предотвращать финансовые мошенничества. 

ЦЕЛИ, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Цели данного курса: 

- содействие формированию разумного финансового поведения старшеклассников, их 

ответственного отношения к личным финансам, повышению финансовой безопасности и 

эффективности защиты их интересов как потребителей финансовых услуг. 

Задачи: 

1. проинформировать школьников об основных финансовых инструментах и услугах, доступных 

всему  населению страны; 

2. показать реальные возможности  по повышению личной финансовой защищенности и росту 

уровня материального благополучия семьи; 

3. способствовать формированию у школьников нового типа мышления, содержащего установки 

на активное экономическое поведение, соответствующее их финансовым возможностям; 

4. научить школьников основам личного финансового планирования и формирования 

сбалансированных семейных бюджетов, позволяющим повышать свою финансовую независимость и 

материальное благосостояние на основе оптимального использования личных средств и внутренних 

резервов семейного потребления. 

 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 

 способность к самостоятельным решениям в области управления личными финансами; 

 сформированность сознательного, активного и ответственного поведения на финансовом рынке: 

поведения личности, уважающей закон, осознающей свою ответственность за решения, 

принимаемые в процессе взаимодействия с финансовыми институтами; 

 понимание прав и обязанностей в сфере управления личными финансами; 

 готовность вести диалог с членами семьи, представителями финансовых институтов по 

вопросам управления личными финансами, достигать в нём взаимопонимания; 

 готовность и способность к финансовому образованию и самообразованию во взрослой жизни; 

 сознательное отношение к непрерывному финансовому самообразованию как условию 

достижения финансового благополучия; 

 способность обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность со сверстниками и 

педагогом в рамках занятий по финансовой грамотности. 



 

 

Метапредметные:  

 умение самостоятельно определять финансовые цели и составлять планы по их достижению, 

осознавая приоритетные и второстепенные задачи; 

 умение выявлять альтернативные пути достижения поставленных финансовых целей; 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения финансовых проблем; 

 умение ориентироваться в различных источниках информации финансового характера, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение определять назначение и функции различных финансовых институтов, ориентироваться 

в предлагаемых финансовых продуктах, оценивать последствия их использования; 

 умение общаться и взаимодействовать с учащимися и педагогом в рамках занятий по 

финансовой грамотности. 

Предметные:  

 владение базовыми понятиями: личные финансы; сбережения; банк; депозит; кредит; ипотека; 

процент; инвестирование; финансовый риск; портфель инвестиций; страхование; договор на 

услуги по страхованию; медицинское страхование; автострахование; страхование жизни; 

страховой случай; фондовый рынок; ценные бумаги; акции; облигации; налоги; пошлины; сборы; 

налоговая система; ИНН; 

налоговый вычет; пеня по налогам; пенсия; пенсионная система; пенсионные накопления; 

бизнес; стартап; бизнес-план; бизнес-ангел; венчурный предприниматель; финансовое 

мошенничество; финансовые пирамиды; 

 владение знанием: 

 об основных целях управления личными финансами, мотивах сбережений, возможностях и 

ограничениях использования заёмных средств; 

 об устройстве банковской системы, особенностях банковских продуктов для физических лиц, 

правилах инвестирования денежных средств в банковские продукты и привлечения кредитов; 

 о видах финансовых рисков и способах минимизации их последствий для семейного бюджета; 

 о функционировании страхового рынка, субъектах страхования, страховых продуктах и их 

специфике; 

 о структуре фондового рынка, основных участниках фондового рынка, ценных бумагах, 

обращающихся на фондовом рынке, и особенностях инвестирования в них; 

 об устройстве налоговой системы государства, правилах налогообложения граждан, содержании 

основных личных налогов, правах и обязанностях налогоплательщика, последствиях в случае 

уклонения от уплаты налогов; 

 об особенностях пенсионной системы в России, видах пенсий, факторах, определяющих размер 

пенсии, способах формирования будущей пенсии; 

 об основах функционирования и организации бизнеса, структуре бизнес – плана, 

налогообложении малого бизнеса и источниках его финансирования; 

 о видах финансовых мошенничеств и особенностях их функционирования, способах 

идентификации финансовых мошенничеств среди предлагаемых финансовых продуктов. 

 

Учебно – методический комплект: 

1. Брехова Ю.В., Алмосов А.П., Завьялов Д.Ю. Финансовая грамотность: материалы для 

учащихся. 10–11 класс общеобразовательной организации. М.: ВАКО, 2018. («Учимся 

разумному финансовому поведению»). 

2. Брехова Ю.В., Алмосов А.П., Завьялов Д.Ю. Финансовая грамотность: методические 

рекомендации  для учителя. 10–11 класс общеобразовательной организации. М.: ВАКО, 2018. 

(«Учимся разумному финансовому поведению»). 

3. Брехова Ю.В., Алмосов А.П., Завьялов Д.Ю. Финансовая грамотность: материалы для 

родителей. 10–11 класс общеобразовательной организации. М.: ВАКО, 2018. («Учимся 

разумному финансовому поведению»). 

4. Брехова Ю.В., Алмосов А.П., Завьялов Д.Ю. Финансовая грамотность: рабочая тетрадь. 10–11 

класс общеобразовательной организации. М.: ВАКО, 2018. («Учимся разумному финансовому 

поведению»). 

 

СТРУКТУРА КУРСА 



 

 

Курс финансовой грамотности в 10 – 11 классах состоит из отдельных модулей, каждый из 

которых разбит на несколько занятий. В каждом занятии содержится как теоретическая 

составляющая, так и практические задания, которые позволят ученику закрепить знания, полученные 

в ходе изучения содержания занятия. Последовательность модулей выстроена таким образом, чтобы 

школьник имел возможность изучить все вопросы для успешного решения в будущем стоящих перед 

ним финансовых задач. Однако представленная последовательность модулей курса не является 

безусловно заданной. В зависимости от логики преподавания учителя, особенностей класса и прочих 

причин преподаватель имеет право изменять представленную последовательность в оптимальном 

для выбранной ситуации варианте. В тематическом плане указано общее количество часов, а также 

количество часов, планируемых для изучения конкретной темы. 

Курс повышения финансовой грамотности требует деятельностного подхода к процессу 

обучения, при котором знания не противопоставляться умениям, а рассматриваться как их составная 

часть. Знания не могут быть ни усвоены, ни сохранены вне действий обучаемого. Таким образом, 

изучение финансовой грамотности в школе даёт возможность обучающимся овладеть начальными 

умениями в области управления личными финансами в целях адаптации к динамично 

изменяющемуся и развивающемуся миру денежных отношений. 

 

Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 

Базовые понятия и знания: 

 банковская система, коммерческий банк, депозит, система страхования вкладов, кредит, кредитная 

история, процент, ипотека, кредитная карта, автокредитование, потребительское кредитование; 

 понятие банковской системы, виды депозитов, порядок начисления простых и сложных процентов, 

порядок возмещения вкладов, основные параметры депозита, виды кредитов, характеристики 

кредита, параметры выбора необходимого вида кредита. 

Личностные характеристики и установки: 

 понимание особенностей функционирования банка как финансового посредника; 

  взаимосвязей риск – процентная ставка по депозиту; 

  вид кредита – процентная ставка по кредиту; 

  ключевых характеристик выбора депозита и кредита. 

Умения: 

 выбирать подходящий вид вложения денежных средств в банке; 

  сравнивать банковские вклады и кредиты, защищать свои права; 

  проводить предварительные расчёты по платежам по кредиту с использованием формулы простых и 

сложных процентов; 

  оценивать стоимость привлечения средств в различных финансовых организациях. 

Компетенции: 

 выбирать оптимальный вид инвестирования средств с использованием банков; 

  рассчитывать собственную долговую нагрузку; 

  подбирать оптимальный вид кредитования, знать свои права и порядок их защиты; 

  сравнивать различные варианты вложения денежных средств в банке. 

Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 

Базовые понятия и знания: 

 фондовый рынок, ценная бумага, акция, облигация, вексель, пай, паевой инвестиционный фонд, 

общий фонд банковского управления, брокер, дилер, валюта, валютный курс, рынок FOREX; 

 понятие фондового рынка, виды ценных бумаг, разновидности паевых инвестиционных фондов, 

отличия паевых инвестиционных фондов от общих фондов банковского управления, виды 

профессиональных участников ценных бумаг, типы валютных сделок. 

Личностные характеристики и установки:  

 понимание порядка функционирования фондового рынка, функций участников рынка,  особенностей 

работы граждан с инструментами такого рынка; 

  осознание рисков, с которыми сталкиваются участники фондового рынка в процессе его 

функционирования, понимание структуры и порядка работы валютного рынка. 

Умения: 

 выбирать подходящий инструмент инвестирования на фондовом рынке; 

 выявлять риски, сопутствующие инвестированию денег на рынке ценных бумаг; 

 рассчитывать уровень доходности по инвестициям; 



 

 

 анализировать информацию для принятия решений на фондовом рынке. 

Компетенции:  

 знание и выбор инструментов фондового рынка; 

 работа с информационными потоками для принятия оптимальных финансовых решений на рынке; 

 расчёт необходимых показателей эффективности работы на фондовом рынке; 

 определение и нейтрализация основных рисков, связанных с работой на фондовом рынке. 

Модуль 3. Налоги: почему их надо платить  

Базовые понятия и знания: 

 налоговая система, налоги, пошлины, сборы, ИНН, налоговый вычет, пеня по налогам, налоговая 

декларация; 

 основания взимания налогов с граждан, налоги, уплачиваемые гражданами, необходимость 

получения ИНН и порядок его получения, случаи, в которых необходимо заполнять налоговую 

декларацию, знание случаев и способов получения налоговых вычетов. 

Личностные характеристики и установки: 

 осознание необходимости уплаты налогов; 

 понимание своих прав и обязанностей в сфере налогообложения; 

 ориентация в действующей системе налогообложения. 

Умения: 

 пользоваться личным кабинетом на сайте налоговой инспекции и получать актуальную информацию 

о начисленных налогах и задолженности; 

 заполнять налоговую декларацию; 

 оформлять заявление на получение налогового вычета; 

 рассчитывать сумму налогов к уплате. 

Компетенции: 

 организовывать свои отношения с налоговыми органами; 

 своевременно реагировать на изменения в налоговом законодательстве. 

Модуль 4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду 

Базовые понятия и знания: 

 страхование, страховой полис, имущественное страхование, личное страхование, страхование 

ответственности, страховой случай, страховая выплата, обязательное и добровольное страхование, 

франшиза, страховая сумма, страховая стоимость, страховая премия; 

 страховой рынок, основные участники страхового рынка, особенности развития страхового рынка в 

России, классификация страховых продуктов, условия осуществления различных видов страхования, 

алгоритм действий при наступлении страховых случаев, особенности выбора страховой компании. 

Личностные характеристики и установки: 

 осознать цель, задачи и принципы страхования; 

 понимать важность приобретения страховых услуг; 

 уметь правильно выбирать страховые продукты; 

 знать преимущества и недостатки условий договоров страхования. 

Умения: 

 понимать содержание договора страхования; 

 уметь работать с правилами страхования; 

 уметь актуализировать страховую информацию; 

 уметь правильно выбрать условия страхования; 

 уметь оперировать страховой терминологией; 

 разбираться в критериях выбора страховой компании. 

Компетенции: 

 понимать нужность и важность процедуры страхования; 

 проводить сравнение страховых продуктов; 

 принимать правильные решения о страховании на основе проведения анализа жизненной ситуации; 

 оценивать надёжность страховой компании, оценивать правильность и прозрачность условий 

страхования. 

Модуль 5. Собственный бизнес: как создать и не потерять 

Базовые понятия и знания: 



 

 

 бизнес, уставный капитал, привлечённый капитал, бизнес-план, доходы, расходы, прибыль, 

бухгалтерский учёт, маркетинг, менеджмент, налоги, риски, малый и средний бизнес; 

 понятие малого и среднего бизнеса, порядок формирования уставного капитала, структура доходов и 

расходов, порядок расчёта прибыли, необходимость и назначение бухгалтерского учёта, функции 

маркетинга и менеджмента в работе предприятия, порядок расчёта и уплаты налогов в малом и 

среднем бизнесе, определение рисков и их снижение. 

Личностные характеристики и установки: 

 понимание порядка функционирования предприятия, роли уставного и привлечённого капиталов в 

его развитии; 

  необходимости учёта доходов и расходов в процессе ведения бизнеса. 

Умения: 

 определять потребность в капитале для развития бизнеса; 

 составлять бизнес-план; 

 рассчитывать прибыль, налоги; 

 знать порядок уплаты налогов в малом и среднем бизнесе; 

 строить структуру управления на предприятии. 

Компетенции: 

 знание ключевых этапов создания бизнеса, структуры бизнес-плана, финансовых расчётов, 

необходимых для ведения бизнес; 

 знание основ маркетинга и менеджмента, необходимых для управления вновь созданным 

предприятием. 

Модуль 6. Финансовые мошенничества: как распознать и не стать жертвой 

Базовые понятия и знания: 

 инвестиции, инвестирование, инвестиционный портфель, стратегия инвестирования, 

инвестиционный инструмент, диверсификация инвестиционного портфеля, финансовый риск, 

доходность, срок инвестирования, сумма инвестирования, финансовая пирамида, Хайп, фишинг, 

фарминг; 

 виды рисков при осуществлении финансовых операций, способы защиты от финансовых 

мошенничеств, знания о признаках финансовой пирамиды. 

Личностные характеристики и установки: 

 понимание взаимосвязей рискдоходность инвестиционных инструментов, ключевых характеристик 

выбора стратегии инвестирования, особенностей функционирования мошеннических финансовых 

схем. 

Умения:  

 различать стратегии инвестирования; 

 выбирать приемлемую для себя стратегию инвестирования с позиции приемлемого уровня риска и 

доходности; 

 рассчитать доходность инвестиций; 

 диверсифицировать инвестиционный портфель с точки зрения минимизации рисков и приемлемости 

доходности; 

 распознать финансовую пирамиду среди множества инвестиционных предложений; 

 отличить фишинговый сайт от подлинного4 

 защитить себя от фарминга и фишинга. 

Компетенции: 

 сравнивать и выбирать оптимальный вариант размещения своего капитала в различные 

инвестиционные инструменты; 

 оценивать доходность своих инвестиций; 

 определять уровень риска инвестиционного портфеля. 

Модуль 7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления 

Базовые понятия и знания: 

 пенсия, пенсионная система, пенсионный фонд, управляющая компания, негосударственное 

пенсионное обеспечение; 

 способы финансового обеспечения в старости, основания получения пенсии по старости, знание о 

существующих программах пенсионного обеспечения. 

Личностные характеристики и установки: 



 

 

 осознание факторов, влияющих на размер будущей пенсии, рисков, присущих различным 

программам пенсионного обеспечения; 

 понимание личной ответственности в пенсионном обеспечении. 

Умения: 

 влиять на размер собственной будущей пенсии, с помощью калькулятора, размещённого на 

сайте Пенсионного фонда России; 

 рассчитывать размер пенсии; 

 выбирать негосударственный пенсионный фонд. 

Компетенции: 

 управление собственными пенсионными накоплениями; 

 выбор оптимального направления инвестирования накопительной части своей будущей пенсии; 

 выбор негосударственного пенсионного фонда с точки зрения надёжности и доходности. 

Тематическое планирование 

Номер темы Название темы Форма 

занятий 

Количество 

часов 

Модуль 1 Банки: чем они могут быть вам полезны в 

жизни 

Л/

П 

7 

Модуль 2 Фондовый рынок: как его использовать для 

роста доходов 

Л/

П 

4 

Модуль 3 Налоги: почему их надо  платить Л/

П 

3 

Модуль 4 Страхование: что и как надо страховать, чтобы не 

попасть в беду 

Л/

П 

5 

Модуль 5 Собственный бизнес: как создать и не потерять Л/

П 

5 

Модуль 6 Финансовые мошенничества: как распознать и 

не стать жертвой 

Л/

П, И 

3 

Модуль 7 Обеспеченная старость: возможности 

пенсионного накопления 

Л/

П 

4 

Модуль 8 Итоговый контроль по курсу ЗП 3 

ИТОГО 34 

Формы и методы организации учебной деятельности учащихся в процессе обучения 

В ходе организации учебной деятельности учащихся будут использоваться следующие формы 

занятий: 

Лекция-беседа или диалог с аудиторией – форма организации учебной деятельности, 

представляющая собой метод донесения до учащихся новых знаний. Основное отличие от других форм 

занятий — большая информативность и активная позиция обучающихся.Педагог передаёт новую 

систематизированную информацию, раскрывает междисциплинарные связи, фокусирует внимание 

учащихся на 

основных проблемах, отражает практический опыт решения поставленных задач в процессе беседы. 

         Ведущими принципами и одновременно критериями эффективности лекций по финансовой 

грамотности считаются: оптимальное сочетание обучающих, воспитывающих, развивающих функций; 

системность, ясность изложения и активизация мышления учеников; аргументированность суждений; 

учёт  особенностей аудитории (профиль класса); сочетание теории и практики, логики изложения с 

творческой импровизацией учителя; использование технических средств. 

         Активизировать диалоговые и творчески-поисковые формы проведения образовательной работы 

позволят лекции-беседы с участием представителей финансового сектора, бизнеса, профессорско-

преподавательского состава вузов. 

         Практикум — форма тематических учебных занятий, связанных с лекционным курсом, 

используемая для формирования умений и компетенций, проверки уровня усвоения материала 

учащимися. 

         Практическое занятие курса финансовой грамотности как форма организации образовательной 

деятельности носит обучающий характер, направлено на формирование предметных умений и 

компетенций в области управления личными финансами, является связующим звеном между 



 

 

теоретическим освоением учеником предмета и применением его положений в реальной жизненной 

ситуации. Предметные умения и компетенции отрабатываются посредством решения практических 

задач, выполнения заданий, осуществления поисковой деятельности и др. 

Практическое занятие может быть проведено в различных формах: 

 проблемный семинар; 

 презентация докладов; 

 решение кейсов; 

 решение финансовых головоломок и пр. 

Игра — форма организации учебной деятельности, имитирующая реальную деятельность, в ходе 

которой происходит синтез абстрактного восприятия теоретического материала и реального 

применения полученных знаний. Абстрактное восприятие теоретического материала, заключающееся в 

основном в нахождении общих закономерностей, связей и отношений, посредством моделирования 

жизненной ситуации, связанной с принятием финансового решения, находит своё отражение в 

конкретных действиях. Целью игры является выработка модели поведения в сложившейся ситуации, 

приобретение опыта. 

         Занятие – презентация учебных достижений — форма организации учебной деятельности с 

целью мониторинга приращения знаний и умений обучающихся. Мониторинг может быть проведён в 

форме решения тематического теста, тематического задания, практических задач, написания эссе, 

викторины, защиты проектов и других видов интерактива.   

Формы и методы оценивания результатов обучения 
Необходимым элементом образовательной деятельности является контроль. Контроль знаний, 

умений и компетенций, которые были сформированы у учащегося, требует определённой системы 

мониторинга с выделением чётких критериев. Задача учителя – заранее ознакомить учащихся с 

критериями мониторинга их деятельности, что впоследствии позволит учащимся чётко осознавать цели 

и задачи, стоящие перед ними в процессе обучения, и выбирать оптимальные пути достижения 

поставленных целей и задач. В процессе преподавания курса «Финансовая грамотность» 

предполагается использование учителем таких видов контроля, как текущий и итоговый. 

           Целью текущего контроля является оценка активности работы школьника на занятии, уровня 

осознания обсуждаемого материала, креативности в решении поставленных вопросов. Текущий 

контроль может проводиться как в рамках практикумов (в форме тестирования, решения практических 

задач, выполнения заданий), семинаров 

(в форме обсуждений, презентаций), так и в рамках обучающих деловых игр. По окончании изучения 

модулей 1–7 учащимся может быть предложен контрольный тест по пройденному материалу. 

           Целью итогового контроля является мониторинг выполнения требований к личностным, 

интеллектуальным и предметным результатам освоения курса. Итоговый контроль проводится в форме 

решения тематического теста, выполнения тематического задания, решения практических задач, 

защиты проектов и других интерактивных форм презентации учебных достижений, что позволяет 

оценить все аспекты подготовки учащегося по вопросам, которые рассматривались в процессе 

обучения. Результаты итогового контроля позволят учителю корректировать методику преподавания, 

выявлять темы и вопросы, которым следует уделить более пристальное внимание. 

           Поскольку в процессе обучения предполагается использование различных видов деятельности, 

то и система мониторинга должна строиться с учётом различий в этой деятельности. 

Рассмотрим критерии оценок различных видов деятельности. 

Критерии оценки решения практических задач учащимися в рамках практикумов: 

• усвоение и надлежащее применение алгоритма решения поставленной задачи; 

• достижение результата или оценивание существующих альтернатив; 

• обоснование выбора одной из альтернатив. 

Соблюдение всех критериев соответствует оценке «отлично», незначительные отклонения – 

оценке «хорошо», в остальных случаях – оценке «удовлетворительно». 

Критерии оценки предметных знаний и умений: 

• оценка «отлично» выставляется учащемуся, если он глубоко и прочно усвоил программный материал 

курса, исчерпывающе, последовательно, чётко и логически стройно его излагает, умеет увязывать 

теорию с практикой, свободно справляется с заданиями (более 90% заданий); 

• оценка «хорошо» выставляется учащемуся, если он твёрдо знает материал курса, грамотно и по 

существу излагает его, справляется с заданиями (более 70% заданий); 

• оценка «удовлетворительно» выставляется учащемуся, если он показывает знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, неправильные формулировки, нарушения 



 

 

логической последовательности в изложении вопросов, справляется с отдельными заданиями (более 

50% заданий); 

• оценка «неудовлетворительно» выставляется учащемуся, который не знает значительной части 

программного материала, не справляется с заданиями (менее 50% заданий). 

Критерии оценки участия в учебной игре: 

• соблюдение регламента игры; 

• достижение планируемого результата; 

• умение выбирать необходимую информацию из различных источников; 

• умение использовать полученную информацию для принятия решений; 

• умение излагать основные положения, аргументированно отстаивать свою точку зрения, 

воспринимать противоположную, находить слабые места в позиции оппонентов, отвечать на вопросы. 

Соблюдение всех критериев соответствует оценке «отлично», незначительные отклонения – оценке 

«хорошо», в остальных случаях – оценке «удовлетворительно». 

            Критерии оценки выполнения проекта: 

• актуальность проблемы, на решение которой направлен проект; 

• постановка цели проекта; 

• формирование задач, с помощью которых достигается цель проекта, и качество их реализации; 

• оригинальность решения проблемы, интеллектуальная или практическая ценность проекта; 

• полнота содержания проекта, логичность изложения материала темы и вариантов её решения в 

проекте; 

• соответствие оформления проекта требованиям. 

            В случае если проект проходит стадию презентации, необходимо учитывать следующие 

критерии: 

• убедительность и выразительность выступления, раскрытие сущности проекта; 

• использование средств наглядности, технических средств при презентации проекта; 

• умение отвечать на поставленные по проекту вопросы; 

• соответствие полученного результата поставленной цели. 

Соблюдение всех критериев соответствует оценке «отлично», незначительные отклонения – оценке 

«хорошо», в остальных случаях учащимся должна быть предоставлена возможность доработать проект. 

 

Программа курса «Цифровая грамотность» 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения курса  

 Личностные результаты: 

- Формирование умений соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами; 

- выделятьнравственныйаспектповеденияприработеслюбойинформациейиприиспользов 

аниикомпьютернойтехникиколлективного пользования; 

- соблюдение правил работы с файлами в корпоративной сети; 

- соблюдение правил поведения в компьютерном классе; 

- формирование устойчивой учебно- познавательной мотивации учения; 

- умения находить ответы на вопрос: «Какой смысл имеет для меня учение?»  

Метапредметные результаты: 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- повышение уровня медиаграмотности детей; 

- грамотное потребление информационной продукции; 

- приобретение навыков безопасности в информационном обществе; 

- безопасное использование средств информационно-коммуникационных технологий и сети 

Интернет. 

- культура поведения в Сети Интернет. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- умение ставить учебные цели; 

- использовать внешний план для решения поставленной задачи; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- сличать результаты с эталоном; 

- вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи с ранее 

поставленной целью; 



 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

- слушать и понимать речь других. 

- Выразительно читать и пересказывать текст. 

- вступать в беседу на уроке и в жизни. 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

Обучающийся научится: 

- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приемы, адекватные исследуемой проблеме; 

- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

-  распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем научного    

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме. 

Предметные результаты: 

В результате изучения обучающиеся должны 

Знать/понимать: 

- правила техники безопасности работы на компьютере; 

- правила безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами; 

- правила безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и 

в Интернете; 

- требования эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

- основы безопасности в Сети; 

- основы правовых аспектов использования компьютерных программ Уметь: 

- соблюдать нормы информационной этики и права; 

- использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач; 

- использовать интернет услуги для работы и жизни; 

- выявлять закономерность и последовательность; 

- бережно относиться к оборудованию компьютерного класса. 

использоватьприобретенныезнанияиумениявпрактическойдеятельностииповседневнойжизни 

Содержание курса «Цифровая грамотность» 

Авторская программа внеурочной деятельности «Цифровая грамотность» составлена с учетом 

возрастных особенностей учащихся 10 класса. 

Программа рассчитана на 34 ч - в 10 классе по 1 часу в неделю в течение учебного года. 

Цифровая грамотность - набор знаний и умений, которые необходимы для безопасного и 

эффективного использования цифровых технологий и ресурсов интернета. Включает в себя: 

1. Цифровые компетенции - навыки эффективного пользования технологиями. 

2. Цифровое потребление - использование интернет услуг для работы и жизни. 

3. Цифровая безопасность - основы безопасности в Сети. 

 

Программа по внеурочной деятельности «Цифровая грамотность» состоит из следующих 

разделов: 

1. Общие сведения о безопасности ПК и Интернета 

2. Техника безопасности и экология 

3. Проблемы Интернет-зависимости 

4. Методы обеспечения безопасности ПК и Интернета. Вирусы и антивирусы 

5. Сетевой этикет. Психология и сеть 

6. Правовые аспекты защиты киберпространства 

 

Форма внеурочной деятельности: факультатив. 



 

 

Виды внеурочной деятельности: познавательная, игровая деятельность. 

Уроки по вопросам цифровой грамотности организуются в следующих формах: 

- Дискуссии или дебаты; 

- Деловые игры; 

- Подготовка обучающимися тематических буклетов, листовок и других материалов; 

- Квесты, премии, конкурсы и олимпиады; 

- Анкетирование, исследования и опросы; 

- Тесты и викторины; 

- Демонстрация мультфильмов и (или) видеоурока; 

- Семинар, вебинар или занятие с приглашенным экспертом. 

1. Общие сведения о безопасности ПК и Интернета (8 часа) 

Борьба с использованием Интернета в террористических, сепаратистских и экстремистских целях 

Интернет как оружие массового поражения 

Опасная информация в сети (порносайты, киберсекс, сайты азартных игр, сайты о наркотиках, 

экстремистские, сектантские, террористические и националистические) Социальные последствия 

безответственного поведения в интернете Угрозы для IOS-устройств. Угрозы для Android-устройств 

2. Техника безопасности и экология (4 часа) 

ПК и ЗОЖ. Организация рабочего места 

3. Проблемы Интернет-зависимости (4 часа) 

Классификация интернет-зависимостей 

4. Методы обеспечения безопасности ПК и Интернета. Вирусы и антивирусы (12 часов) 

Основные меры кибербезопасности. Безопасность приложений, серверов, конечных 

пользователей 

Защита от атак, повышение готовности 

Аппаратная защита ПО и сети (электронные ключи, аппаратные брандмауэры) 

Защита ПК на этапе загрузки. Параметры безопасности ПК. Обновления Защита файловой 

системы. Файловые таблицы. Права доступа Резервное копирование и восстановление данных. 

Восстановление ОС. 

Аппаратные и программные средства 

Чем отличаются методы защиты операционной системы, программного обеспечения и данных 

Признаки заражения компьютерных программ. Где можно обнаружить подозрительные процесс 

ОС и их возможности в борьбе с вирусами (Windows. Linux) 

Разновидности вирусов. Черви, трояны, скрипты и др. Шпионские программы. 

Шифровальщики. Хакерские утилиты. Сетевые атаки 

Защитное ПО. Антивирусные программы. Межсетевые экраны.Брандмауэры 

Антивирусная защита ПК, сети и мобильных пользователей 

Наиболее известные антивирусные программы. Kaspersky Internet Security. Dr.Web Security Space. 

ESET NOD32 Smart Security. Бесплатные программы-сканеры Настройка антивирусного ПО 

Коммерческое и бесплатное антивирусное ПО 

5. Сетевой этикет. Психология и сеть (2 час) 

Значение сетевого этикета 

6. Правовые аспекты защиты киберпространства (4часа) 

Ответственность за киберпреступления 

Конституционное право на поиск, получение и распространение информации. Федеральный 

закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 28.07.2012) "О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию" (действует с 1 сентября 2012 года) Информационное законодательство РФ. 

Закон РФ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" 

Уголовная ответственность за создание, использование и распространение вредоносных 

компьютерных программ (ст. 237 УК РФ) 

Правовая охрана программ для ЭВМ и БД. Коммерческое ПО. Бесплатное ПО (FreeWare, Free, 

Free GPL, Adware), условно-бесплатное ПО (Trial, Shareware, Demo) 

 

№ 

№ п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1. Общие сведения о безопасности ПК и Интернета- 8 часа 

1.1 Интернет как оружие массового поражения. 

Опасная информация в сети. 

4 2 2 



 

 

1.2 Социальные последствия безответственного 

поведения в интернете. 

4 2 2 

2. Техника безопасности и экология- 2 часа 

2.1 ПК и ЗОЖ. Организация рабочего места 4 2 2 

3. Проблемы Интернет-зависимости - 2 часа 

3.1 Классификация интернет-зависимостей 4 2 2 

4. Методы обеспечения безопасности ПК и Интернета. Вирусы и антивирусы - 12 

часов 

4.1 Основные меры кибербезопасности. 

Безопасность приложений, серверов, конечных 

пользователей. Защита от атак, повышение 

готовности. Обновления. 

Права доступа. 

6 2 4 

4.2 Резервное копирование и восстановление 

данных. Восстановление ОС. 

2 1 1 

4.3 Признаки заражения компьютерных 

программ. Разновидности вирусов. Шпионские 

программы. Шифровальщики. Хакерские 

утилиты. Сетевые атаки. 

Защитное ПО. 

4 2 2 

5. Сетевой этикет. Психология и сеть — 2час 

5.1 Значение сетевого этикета 2 1 1 

6. Правовые аспекты защиты киберпространства - 4 часа 

6.1 Ответственность за киберпреступления. 

Конституционное право на поиск, получение и 

распространение информации. 

Правовая охрана программ для ЭВМ и БД. 

Коммерческое ПО. Бесплатное ПО. 

4 2 2 

 Итого: 34 16 18 

  

Спортивно-оздоровительное направление способствует развитию и формированию 

здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. Целью реализации спортивно-

оздоровительного направления является формирование у учащихся понимания значимости здоровья 

для собственного самоутверждения. 

 

Программа курса «Школа здоровья» 

Пояснительная записка  

Актуальность 

В формировании физически здоровой и физически развитой личности с высокой потребностью в 

двигательной активности и повышенной умственной работоспособности важнейшее значение имеют 

занятия общей физической подготовкой (ОФП). Реализация данной программы происходит за счёт 

разнообразного содержания занятий. Дополнительное образование ориентировано на свободный выбор 

ребенка интересующих его видов спорта и форм деятельности, развитие его представлений о здоровом 

образе жизни становлении познавательной мотивации и способностей. Программа составлена на 

основе материала, который дети изучают на уроках физической культуры в школе, дополняя его с 

учетом интересов детей, в зависимости от пола, возраста, времени года и местных особенностей, к тем 

видам спорта, которые пользуются популярностью в повседневной жизни. 

Цель и задачи проведения занятий в школе - здоровьесбережение, здоровьеподдержание и 

здоровьеформирование учащихся и содействие всестороннему гармоничному развитию личности.  

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач:  

 укрепление здоровья; 

 повышение функциональных возможностей и резистентности организма; 

 постепенная адаптация организма к воздействию физических нагрузок; 

 овладение комплексами упражнений, благотворно влияющих на состояние здоровья обучающегося с 

учетом заболеваний; 

 развитие физических качеств и освоение жизненно важных двигательных умений и навыков; 



 

 

 контроль дыхания при выполнении физических упражненийобучение способам контроля за 

физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности; 

 формирование волевых качеств личности и интереса к регулярным занятиям физической культурой; 

 формирование у обучающихся культуры здоровья. 

 

Место предмета в учебном плане. 

  Программа   рассчитана на 1 час в неделю 35часов  в год. 

Диагностика 

Участие воспитанников в праздниках, конкурсах, спортивных соревнованиях и мероприятиях школы. 

Планируемые результаты освоения курса. 

Ученик получит знания: 
- значение спортивных игр в развитии физических способностей и совершенствовании 

функциональных возможностей организма занимающихся; 

- правила безопасного поведения во время занятий спортивными играми; 

- названия разучиваемых технических приёмов игр и основы правильной техники; 

- наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и тактических действий; 

- упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); 

- контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и технической 

подготовленности и требования к технике и правилам их выполнения; 

- основное содержание правил соревнований по спортивным играм; 

- жесты судьи спортивных игр;  

- игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами спортивных игр. 

 

Ученик научится: 
 соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях спортивными 

играми; 

 выполнять технические приёмы и тактические действия; 

 контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях 

спортивными играми; 

 демонстрировать жесты судьи спортивных игр; 

 проводить судейство спортивных игр. 

  организовывать и проводить спортивные игры, соблюдать правила взаимодействия с игроками. 

 

Ученик получит возможность научиться: 
- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью; 

-  характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и 

корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего 

здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, 

физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов 

наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

-  выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Ученик получит возможность научиться: 
1. сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

2.  играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

3. выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Личностные 
- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; 

оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

- умение выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 



 

 

Регулятивные 
- определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий во время занятия; 

- учиться работать по определенному алгоритму. 

Познавательные 
- умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные 
- умение оформлять свои мысли в устной форме  

- слушать и понимать речь других; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать 

им;учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя) 

Технологии 

В основе программы лежит  системно-деятельностный подход, который предполагает: 

1. ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где развитие 

личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий,  познания и освоения 

мира составляет цель и основной результат образования; 

2. признание решающей роли содержания образования, способов организации  образовательной 

деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в достижении целей 

личностного, социального и познавательного развития обучающихся;  

3. учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, 

роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей образования и воспитания 

и путей их достижения; 

4. обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего образования;  

5. разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося 

(включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми в познавательной деятельности 

 

Тема Содержание   темы 

Баскетбол 

 

 

Вводное занятие 

Вводный инструктаж. 

Знакомство с планом работы группы. Правила поведения и меры 

безопасности на спортивной площадке и в спортивном зале. 

 Групповые, индивидуальные и командные действия в нападении и защите. 

Стойки баскетболиста. Остановка прыжком. Остановка в два шага. Ловля и 

передача мяча. Передача мяча одной рукой от плеча. Ведение мяча с 

изменением направления. Ведение мяча с изменением направления и 

скорости. Бросок мяча одной рукой с места. Броски мяча в корзину в 

движении; бросок в корзину одной рукой после ведения; броски мяча в 

корзину в движении после двух шагов. Сочетание пройденных элементов. 

Бросок по кольцу после ведения и остановки. Штрафной бросок. Учебная 

игра в баскетбол по упрощенным правилам, с соблюдением основных 

правил. 

ВОЛЕЙБОЛ 

 

 

Стойка волейболиста. Нижняя и верхняя подача мяча. Прием. Передача. 

Овладение техникой и тактикой игры. Учебная двухсторонняя игра в 

волейбол по упрощенным правилам, с соблюдением основных правил. 

ФУТБОЛ   Удары по мячу ногой. Удары правой и левой ногой: внутренней стороной 

стопы, внутренней и внешней частью подъёма по неподвижному и 

катящемуся навстречу справа или слева мячу; направляя мяч в обратном 

направлении и стороны. Выполнение ударов после остановки, ведения и 

рывка, посылая мяч низом и верхом на короткое и среднее расстояние. Удар 

по летящему мячу внутренней стороной стопы. Удары на точность: ноги 

партнёру, ворота, цель, на ходу двигающемуся 

 

 

Тематическое планирование. 

Спортивные Количеств Формы организации и виды деятельности 



 

 

игры о часов 

Баскетбол 12ч Групповые, индивидуальные и командные действия в нападении 

и защите. Стойки баскетболиста. Остановка прыжком. Оста-

новка в два шага. Ловля и передача мяча. Передача мяча одной 

рукой от плеча. Ведение мяча с изменением направления. 

Ведение мяча с изменением направления и скорости. Бросок 

мяча одной рукой с места. Броски мяча в корзину в движении; 

бросок в корзину одной рукой после ведения; броски мяча в 

корзину в движении после двух шагов. Сочетание пройденных 

элементов. Бросок по кольцу после ведения и остановки. 

Штрафной бросок. Учебная игра в баскетбол по упрощенным 

правилам, с соблюдением основных правил. 

Волейбол 12ч Стойка волейболиста. Нижняя и верхняя подача мяча. Прием. 

Передача. Овладение техникой и тактикой игры. Учебная 

двухсторонняя игра в волейбол по упрощенным правилам, с 

соблюдением основных правил. 

Футбол 10ч Удары по мячу ногой. Удары правой и левой ногой: внутренней 

стороной стопы, внутренней и внешней частью подъёма по 

неподвижному и катящемуся навстречу справа или слева мячу; 

направляя мяч в обратном направлении и стороны. Выполнение 

ударов после остановки, ведения и рывка, посылая мяч низом и 

верхом на короткое и среднее расстояние. Удар по летящему 

мячу внутренней стороной стопы. Удары на точность: ноги 

партнёру, ворота, цель, на ходу двигающемуся партнёру. Удары 

по мячу головой. Удары серединой лба без прыжка и в прыжке, 

с места и с разбега, по летящему навстречу мячу: направляя мяч 

в обратном направлении и в стороны, посылая мяч верхом и 

вниз, на среднее и короткое расстояние. Удары на точность: в 

определённую цель на поле, в ворота, партнёру. Остановка мяча. 

Остановка мяча подошвой и внутренней стороной катящегося и 

опускающегося мяча на месте, в движении вперёд и назад. 

Остановка внутренней стороной стопы и грудью летящего мяча 

на месте, в движении вперёд и назад, опуская мяч в ноги для 

последующих действий.  

Ведение мяча. Ведение внешней частью, внутренней частью 

подъёма и внутренней стороной стопы: правой, левой ногой и 

поочерёдно; по прямой, меняя направления, между стоек и 

движущихся партнёров; изменяя скорость (выполняя ускорения 

и рывки). Обманные движения (финты). Обучение финтам: 

после замедления бега или остановки - неожиданный рывок с 

мячом (прямо или в сторону): во время ведения внезапная 

отдача мяча назад откатывая его подошвой партнёру, 

находящемуся сзади; показать ложный замах ногой для 

сильного удара по мячу вместо удара захватить мяч ногой и 

уйти с ним рывком; имитируя передачу партнёру. Вбрасывание 

с места из положения ноги вместе и шага. Вбрасывание мяча на 

точность. Техника игры вратаря. Основная стойка вратаря. 

Передвижение в воротах без мяча и в сторону приставным, 

скрестным шагом и скачками на двух ногах. Ловля летящего 

навстречу и несколько в сторону от вратаря мяча на высоте 

груди и живота без прыжка и в прыжке. Ловля катящегося и 

низко летящего навстречу и несколько в сторону мяча без 

падения. Ловля высоко летящего навстречу и в сторону мяча без 

прыжка (с места и с разбега).  Отбивание мяча одним кулаком 

без прыжка и в прыжке (с места и с разбега). Бросок мяча одной 

рукой из- за плеча на точность. Выбивание мяча ногой: с земли 

(по неподвижному мячу) и с рук (с воздуха по выпущенному из 



 

 

рук и подброшенному перед собой мячу) на точность. Учебная 

игра в футбол по упрощенным правилам, с соблюдением 

основных правил. 

ИТОГО 34  

 

Программа курса «Волейбол» 

Пояснительная записка 

Целесообразность и актуальность программы заключается в том, что занятия по ней, позволят 

учащимся восполнить недостаток навыков и овладеть необходимыми приёмами игры во внеурочное 

время, так как количество учебных часов отведённых на изучение раздела «волейбол» в школьной 

программе недостаточно для качественного овладения игровыми навыками и в особенности 

тактическими приёмами. Программа актуальна на сегодняшний день, так как её реализация восполняет 

недостаток двигательной активности, имеющийся у подростков, имеет оздоровительный эффект, а 

также благотворно воздействует на все системы детского организма.  

Новизна программы заключается в том, что в ней предусмотрено уделить большее количество 

учебных часов на разучивание и совершенствование тактических приёмов, что позволит учащимся 

идти в ногу со временем и повысить уровень соревновательной деятельности в волейболе.  

Цель программы - углублённое изучение спортивной игры волейбол. 

Основными задачами программы являются: 

Обучающие: 

-освоить технику игры в волейбол 

-ознакомить с основами физиологии гигиены спортсмена 

-подготовить инструкторов и судей по волейболу. 

Воспитательные: 
-подготовить физически крепких, с гармоничным развитием физических и духовных сил юных 

спортсменов 

-воспитать социально активную личность, готовую к трудовой деятельности в будующем. 

Развивающие: 
-содействие гармоничному физическому развитию, всесторонней физической подготовленности и 

укреплению здоровья занимающихся. 

 

Режим занятий:занятия по данной программе проводятся в форме урока, тренировок, лекций, 

экскурсий, просмотра видеоматериала, соревнований, товарищеских встреч, сдачи контрольных 

нормативов, мониторинга, контрольного тестирования, самостоятельных подготовок, индивидуальных 

занятий. 

 

Место предмета в учебном плане. 

  Программа   рассчитана на 68 часов (1 час в неделю,  34часа в 10 классе и 34 часа в 11 классе). 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Результаты освоения программного материала оцениваются по трѐм базовым уровням и 

представлены соответственно личностными, метапредметными и предметными результатами. 

Личностные результаты: 

–дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 

–умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

–умение оказывать помощь своим сверстникам. 

Метапредметные результаты: 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

–умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

–умение объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения. 

Предметные результаты: 

–формирование знаний о волейболе и его роли в укреплении здоровья; 

–умениерационально распределять своѐ время в режиме дня, выполнять утреннюю зарядку; 

–умение вести наблюдение за показателями своего физического развития. 

Данная программа делает акцент на формирование у учащихся активистской культуры здоровья 

и предполагает: 



 

 

–потребность в систематических занятиях спортом, регулярном участии в спортивных 

соревнованиях, стремление показывать как можно более высокие результаты на соревнованиях; 

–умение использовать полученные знания для успешного выступления на соревнованиях; 

–спортивный образ (стиль) жизни, предусматривающий активные занятия спортом и регулярное 

участие в спортивных соревнованиях; 

–стремление индивида вовлечь в занятия волейболом свое ближайшее окружение (семью, 

друзей, коллег и т.д.). 

Содержание 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел, тема 

 

Содержание 

 

Количество 

часов 

1 Раздел 1. История 

волейбола. 

Материал по истории волейбола, правила 

соревнований. 

2 

2 Раздел 2. 

Подготовка 

волейболистов. 

Упражнения, которые способствуют 

формированию общей культуры движений, 

подготавливают организм к физической 

деятельности, развивают определенные 

двигательные качества. 

7 

3 Раздел 3. Изучение 

техники игры в 

волейбол 

Материал, способствующий обучению 

техническимприемам игры. 

32 

4 Раздел 4. Изучение 

тактики игры в 

волейбол 

Материал, способствующий 

обучениютактическим приемам игры 

27 

 Итого  68 

 

Общекультурное направление способствует формированию культуры поведения в обществе, в 

природе, сознательного отношения к традициям своего народа, воспитанию ценностного отношения к 

прекрасному, формированию представлений об этических и эстетических идеалах и ценностях. Целью 

общекультурного направления является создание условий для ценностно-целевых ориентаций, 

интеллекта и в целом духовного мира личности, на основе соотнесения собственных потребностей, 

интересов и поступков с безусловными ценностными критериями истины, доброты, красоты, общения. 

 

Программа курса «Домисолька» 

Пояснительная записка 

В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению здоровья детского 

населения. Можно утверждать, что кроме развивающих и обучающих задач, пение решает еще 

немаловажную задачу - оздоровительно-коррекционную. Пение благотворно влияет на развитие голоса 

и помогает строить плавную и непрерывную речь. Групповое пение представляет собой действенное 

средство снятия напряжения и гармонизацию личности. С помощью группового пения можно 

адаптировать индивида к сложным условиям или ситуациям. Для детей с речевой патологией пение 

является одним из факторов улучшения речи. Для детей всех возрастов занятия в вокальном кружке - 

это источник раскрепощения, оптимистичного настроения, уверенности в своих силах, соматической 

стабилизации и гармонизации личности. Программа обеспечивает формирование умений певческой 

деятельности и совершенствование специальных вокальных навыков: певческой установки, 

звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, ансамбля; координации деятельности голосового 

аппарата с основными свойствами певческого голоса (звонкостью, полетностью и т.п.); слуховые 

навыки (навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством своего вокального звучания). Со 

временем пение становится для ребенка эстетической ценностью, которая будет обогащать всю его 

дальнейшую жизнь. 

       Данная образовательная программа ставит основную цель: 

развитие музыкальных способностей воспитанников и обучающихся, овладение вокальными навыками, 

формирование музыкальной культуры личности как неотъемлемой части духовной культуры.  

       Достижению данной цели способствует решение следующих задач: 

Образовательные:  



 

 

- овладение вокально-певческими навыками: чистого интонирования, певческой дикции, артикуляции и 

дыхания; 

 - знание основ певческой гигиены и самоконтроля. голосового аппарата.  

Развивающие:  

- развитие музыкальной памяти, внимания, воображения, мышления; 

 - развитие голосового аппарата; 

 - развитие артистических качеств.  

Воспитательные: 

 - воспитание коллектива единомышленников, использующих свои индивидуальные творческие 

возможности для достижения гармоничного звучания в процессе исполнения; 

 - воспитание эстетического вкуса, исполнительской и слушательской культуры.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

       В соответствии с учебным планом школы, годовым календарно-учебным графиком  

программа внеурочной деятельности  «Домисолька» рассчитано в объеме 35 часов в год (1 час в 

неделю) 

Диагностика: выступление на праздниках, конкурсах, школьных и классных мероприятиях 

перед одноклассниками, родителями и т.д. 

Личностные, метапредметные результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений:  

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, 

учебно – познавательные и внешние мотивы;  

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;  

- наличие эмоционально - ценностного отношения к искусству; 

 - реализация творческого потенциала в процессе коллективного музицирования; 

 - позитивная оценка своих музыкально - творческих способностей. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные:  

- умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальном произведении) в устной форме;  

- осуществление элементов синтеза как составление целого из частей;  

- умение формулировать собственное мнение и позицию;  

- умение целостно представлять истоки возникновения музыкального искусства.  

Познавательные:  

- умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями музыки и 

изобразительного искусства по заданным критериям;  

- умение устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между произведениями 

музыки и изобразительного искусства;  

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием различных источников;  

- формирование целостного представления о возникновении и существовании музыкального 

искусства.  

Коммуникативные:  

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении музыкально - творческих задач; 

 - участие в музыкальной жизни класса (школы, посѐлка); 

 - умение применять знания о музыке вне учебного процесса 

Содержание учебного предмета 

 

Тема   

 

Содержание  

Певческая 

установка. 

Певческое 

дыхание. 

Посадка певца, положение корпуса, головы. Навыки пения, сидя 

и стоя. Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и начало 

пения. Различный характер дыхания перед началом пения в 

зависимости от характера исполняемого произведения: медленное, 

быстрое. Смена дыхания в процессе пения; различные его приемы 

(короткое и активное в быстрых произведениях, более спокойное, но 

также активное в медленных). Цезуры, знакомство с навыками 

«цепного» дыхания (пение выдержанного звука в конце произведения; 



 

 

исполнение продолжительных музыкальных фраз на «цепном 

дыхании). 

Музыкальн

ый звук. Высота 

звука. Работа над 

звуковедением и 

чистотой 

интонирования. 

Естественный, свободный звук без крика и напряжения 

(форсировки). Преимущественно мягкая атака звука. Округление 

гласных, способы их формирования в различных регистрах (головное 

звучание). Пение нонлегато и легато. Добиваться ровного звучания во 

всем диапазоне детского голоса, умения использовать головной и 

грудной регистры. 

Работа над 

дикцией и 

артикуляцией. 

Развивать согласованность артикуляционных органов, которые 

определяют качество произнесения звуков речи, разборчивость слов 

или дикции (умение открывать рот, правильное положение губ, 

освобождение от зажатости и напряжения нижней челюсти, свободное 

положение языка во рту). Особенности произношения при пении: 

напевность гласных, умение их округлять, стремление к чистоте 

звучания неударных гласных. Быстрое и четкое выговаривание 

согласных 

Формирова

ние чувства 

ансамбля 

. Выработка активного унисона (чистое и выразительное 

интонирование диатонических ступеней лада), ритмической 

устойчивости в умеренных темпах при соотношении простейших 

длительностей (четверть, восьмая, половинная). Постепенное 

расширение задач: интонирование произведений в различных видах 

мажора и минора, ритмическая устойчивость в более быстрых и 

медленных темпах с более сложным ритмическим рисунком 

(шестнадцатые, пунктирный ритм). Устойчивое интонирование 

одноголосого пения при сложном аккомпанементе. Навыки пения 

двухголосья с аккомпанементом. Пение несложных двухголосных 

песен без сопровождения. 

Формирова

ние сценической 

культуры. Работа 

с фонограммой. 

Работа с фонограммой. Пение под фонограмму – 

заключительный этап сложной и многогранной предварительной 

работы. Задача педагога – подбирать репертуар для детей, согласно их 

певческим и возрастным возможностям. Также необходимо учить 

детей пользоваться звукоусилительной аппаратурой, правильно вести 

себя на сцене. С помощью пантомимических упражнений развиваются 

артистические способности детей, в процессе занятий по вокалу 

вводится комплекс движений по ритмике. Таким образом, развитие 

вокально-хоровых навыков сочетает вокальнотехническую 

деятельность с работой по музыкальной выразительности и созданию 

сценического образа 

Работа над песнями разной тематики, разных жанров, в 

соответствии с календарными праздниками, массовыми 

мероприятиями по плану МБОУ ОСШ. Участие в районных 

мероприятиях. Итоговое занятие. Последнее занятие строится как 

итоговое. Закрепление теоретических знаний, повторение изученного 

песенного материала. 

 

Тематическое планирование 

№  

п\п 

№  

 

Тема занятия 

 

Певческая установка. Певческое дыхание - 4 ч. 

1 1 Введение. Искусство пения – искусство души и для души. 

Инструктаж по технике безопасности. 

2 2 Певческая установка и певческая позиция. 

3 3 Распевание. Роль и место музыкального и вокального искусства. 

4 4 Концерт ко Дню учителя. 



 

 

 

Практические занятия: 

к Диагностические занятия – знакомство с детьми, изучение  способности к пению. 

  Блок 1. 

Упражнение 1. Поиск вибрации: на губах (М) – на губной гармошке, расческе без оценки 

качества звуков. 

Упражнение 2. Поток вибраций, поднимающийся из середины тела, вливается в вибрацию 

губ. Пение по одному звуку,  двигаясь по полтона от «фа» до «си бемоль». Звук 

производится как жужжание. Звук из глубины. 

Упражнение 3. Губы расслаблены, выдуваем поток воздуха с вибрацией  «ММ»: от щек по 

всему лицу. 

Упражнение 4. Вдуваем вибрацию сквозь губы (вздох облегчения,  касание звука, 

вибрации «ммм»). 

 Дыхательная гимнастика. 

Музыкальный звук. Высота звука. Работа над звуковедением и чистотой 

интонирования – 5 ч. 

5 1 Звук и механизм его извлечения. Правила вокальных упражнений. 

6 2 Речевой диапазон. Требования к пению гласных 

7 3 Голосообразование – рождение звука. 

8 4 Четыре режима звуков:  шумовой,   грудной – натуральный (детский), 

фальцетный,  свистовой или флейтовый. 

9 5 Регистровый   порог. Механизм перевода регистра. 

 

Практические занятия: 

  1. Упражнения  по распеванию.  Задачи  занятий:  научить учащегося  правильно 

выполнять распевки. Использование скороговорки  на начало распевки.  

 

 Регулировочный образ: место и роль в  пении. 

Работа над дикцией и артикуляцией – 3 ч. 

10 1 Взаимосвязь речи и пения: важность умения говорить правильно в 

жизни человека. 

11 2  Чистая дикция – условие успешного выступления на сцене любого 

артиста. 

12 3 Дикция и механизм ее реализации как работа органов речи. 

 

Практические занятия: 

Групповое прослушивание  исполнения великих вокалистов и обсуждение манеры и стиля 

исполнения. 

Формирование чувства ансамбля – 5 ч. 

13 1 История вокальных стилей.  

14 2 Классическая музыка. 

15 3 Жанры вокального исполнения: рок, хард-рок, глэм-рок, арт-рок.  

16 4 Рок: «Битлз» - Пол МарКартни, «РоллингСтоунз», «Кинс». 

17 5 Евродиско: «Модерн Токинг». 

Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой – 18 ч. 

18-

19 

1-2 Жесты  вокалиста: движение рук, кистей, глаз, тела. 

20-

26 

3-8 Жестикуляция – как качество людей, работающих на сцене. 

27-

30 

9-12 Мимика. Выражение лица, улыбка. 

31-

34 

13-

18 

Песенный образ. Роль. Выступление детей на  праздниках, конкурсах, 

школьных и классных мероприятиях перед одноклассниками, родителями и 

т.д.(в течение года) 

 

Социальное направление способствует развитию и воспитанию у обучающихся таких качеств, 

как: коллективизм, требовательность к себе и друг к другу, честность и правдивость, стойкость, 



 

 

трудолюбие, потребность приносить пользу окружающим, целенаправленное формирование 

мотивационно-потребностной сферы растущего человека. Целью социального направления является 

формирование социально-адаптированной к современным условиям жизни личности ребёнка. 

 

Программа курса «Профориентация и самоопределение» 
 

Пояснительная записка. 
Одним из приоритетных направлений современного воспитания в условиях модернизации 

является подготовка школьника к осознанному профессиональному выбору, так как возросшие 

требования современного высокотехнологичного производства к уровню профессиональной 

подготовки кадров актуализируют проблемы профессиональной ориентации молодежи. Зачастую 

профессиональные намерения значительной части выпускников не соответствуют потребностям 

экономики страны в кадрах определенной профессии. Рыночные отношения кардинально меняют 

характер и цели труда: возрастает его интенсивность, усиливается напряженность, необходима 

подготовка компетентного специалиста, способного к функциональной адаптации в различных сферах 

деятельности, умеющего самостоятельно проектировать и реализовывать свои образовательные и 

профессиональные ценности, саморазвиваться на протяжении всей жизни. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Профессиональное самоопределение» 

предназначена для обучающихся 10-11 классов, проявляющих интерес к изучению своих возможностей 

и потребностей в дальнейшем выборе профессии. 

Вопрос жизненного выбора, профессионального самоопределения выпускников был и остается 

одним из самых важных и сложных для образовательных учреждений, старшеклассников, их 

родителей. Профессиональное развитие – это непрерывная цепь профессиональных выборов. На 

каждом этапе профессионального выбора могут оказывать влияние факторы, которые исходят как от 

социальной среды, так и от самого человека. 

Программа «Профессиональное самоопределение» позволяет учащимся изучить свои возможности и 

потребности и соотнести их с требованиями, которые предъявляет интересующая их профессия, 

подготовиться к будущей трудовой профессиональной деятельности и в дальнейшем успешно 

выстроить профессиональную карьеру, адаптируясь к социальным условиям и требованиям рынка 

труда. Данный курс позволяет обучающимся осознать многообразие мира профессий, ответственность 

каждого за построение своего профессионального пути, возможности развития человека в 

профессиональной деятельности, также выявить профессиональные намерения, интересы, склонности 

учеников, соотнести выбранную профессию с индивидуальными возможностями, определить 

альтернативные выборы в профессиях. Сформировать внутреннюю готовность самостоятельно и 

осознанно планировать и реализовывать перспективы своего профессионального, жизненного и 

личностного развития с учетом гендерного аспекта. 

 

Программа рассчитана на 69 часов (35 часов – 10 класс, 34 часа – 11 класс), включает в себя 

теоретические и практические занятия, беседы для учащихся. Программа включает цикл бесед и 

практические занятия, призванные помочь старшеклассникам в анализе своих психологических 

особенностей и в профессиональном самоопределении. 

При составлении программы были использованы игровые методы Н.С. Пряжникова, теоретические 

идеи Е.А. Климова, подходы к вопросу профориентации, изложенные в курсе «Выбирайте профессию» 

Е.Н. Прошицкой, развивающие задания «Реализуй себя» Селевко Г.К.; программа профессионального 

самоопределения Резапкиной Г.В. «Я и моя профессия».  

Основной целью данной программы является - формирование у учащихся готовности к 

осознанному социальному и профессиональному самоопределению. 

Цель осуществляется посредством выполнения следующих задач: 

- подготовить школьников к осознанному выбору профиля обучения в старшей школе и в 

перспективе — будущей профессии; 

- расширить знания учащихся о мире профессий, познакомив их с классификацией, типами и 

подтипами профессий, возможностями подготовки к ним, дать представление о профпригодности и 

компенсации; 

- обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной профессии их способностям и 

возможностям; 

- обучить планированию профессиональной карьеры;  

- показать механизм выбора профессии;  



 

 

- определить оптимальный вариант, при котором желания и возможности максимально приближены 

друг к другу; 

- сформировать отношение старшеклассника к себе как субъекту будущей профессии; 

- овладеть умением анализировать профессию; изучить требования профессии к человеку; 

- получить опыт соотнесения требований профессии с собственными интересами и возможностями. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные результаты: 
– 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; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности; 

– готовность 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 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; 

Метапредметные: 
Регулятивные универсальные учебные действия 

-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 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их 

как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного курса 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 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты: 
По окончании программы старшеклассники должны овладеть: 

- знаниями о профессиональном самоопределении, о требованиях к составлению личного 

профессионального плана; 

- правилами выбора профессии и сведениями о путях получения профессионального образования; 

- понятиями об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором профессии; 

- понятиями темперамента, черт характера, самооценки, эмоционально-волевой сферы, типов нервной 

системы; 

- знаниями о рынке профессионального труда и образовательных услуг; 

- способами выхода из конфликтных и проблемных ситуаций, связанной с выбором профиля и пути 

продолжения образования; 

- способностью объективно оценивать свои индивидуальные возможности в соответствии с избираемой 

деятельностью; 

- умениями ставить цели и планировать действия для их достижения, самосовершенствоваться в 

учебной и трудовой деятельности; 

- способностью анализировать профессиограммы, информацию о профессиях (по общим признакам 

профессиональной деятельности), а также о ситуации на рынке профессионального труда в городе, 

районе, области, стране. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Профессия и специальность: происхождение и сущность. Многообразие мира профессий (2 часа). 
Предмет и задачи курса. Происхождение труда. Разделение труда. Мануфактура. Крупная машинная 

индустрия. Постиндустриальное общество. Современные формы разделения труда: международное, 

отраслевое, технологическое, функциональное, профессиональное, специальное. Сущность понятий 

«профессия», «специальность», «специализация», «квалификация», «должность». Основные 

характеристики профессий. Важность выбора профессии в жизни человека.  

Классификация профессий по Е.А. Климову: типы профессий, требования профессии к человеку. 

Характеристика труда: содержание, характер, процесс и условия труда. Функции человека в процессе 

труда. Готовность к труду. Предмет труда. Средство труда. Продукты трудовой деятельности. Сферы, 

отрасли и секторы экономики. Сферы материального и нематериального производства. Отрасль труда. 

Предпринимательство как сфера трудовой деятельности. Цель, значение, формы предпринимательства. 

Формирование теоретических представлений и понятий, связанных с миром профессий.  

Формула профессии. Понятие профессиограммы. Типы профессиограмм. 

Форма организации занятий: лекция, дискуссия, работа в малых группах, мозговой штурм. 

Диагностические методики: ДДО. 

Профориентационная игра: «Ассоциации». 

Развивающие процедуры: обсуждение результатов диагностических тестов. 

Характеристика профессий типа «Человек – человек» (1 час). 
Характеристика профессий типа «человек-человек». Подтипы профессий типа «человек-человек». 

Понятие «профессионально важные качества» (ПВК). ПВК профессий типа «человек-человек». Анализ 

характеристик профессий различных подтипов типа «человек-человек». 

Характеристика профессий типа «Человек – техника» (1 час). 



 

 

Характеристика профессий типа «человек-техника» ПВК профессий типа «человек-техника». Анализ 

характеристик профессий различных подтипов типа «человек-техника». 

Характеристика профессий типа «Человек – знаковая система» (1 час). 
Характеристика профессий типа «человек – знаковая система» ПВК профессий типа «человек - 

знаковая система». Анализ характеристик профессий различных подтипов типа «человек - знаковая 

система». 

Характеристика профессий типа «Человек – природа» (1 час). 
Характеристика профессий типа «человек-природа» ПВК профессий типа «человек-природа». Анализ 

характеристик профессий различных подтипов типа «человек-природа». 

Характеристика профессий типа «Человек – художественный образ» (1 час). 
Характеристика профессий типа «человек - художественный образ» ПВК профессий типа «человек – 

художественный образ». Анализ характеристик профессий различных подтипов типа «человек - 

художественный образ». 

Экскурсии на предприятия, в учреждения с. Купанское. Знакомство с профессиями. (7 ч.) 
Встречи с людьми востребованных рабочих профессий. Диалог. Вопросы и ответы. 

Экскурсия на предприятие с. Кытманово - знакомство с профессиями. 

Экскурсия в магазин - знакомство с профессиями «продавец», «менеджер». 

Экскурсия в детский сад – знакомство с профессией «воспитатель». 

Экскурсия в больницу – знакомство с профессиями «медсестра», «врач». 

Экскурсия в сельский Дом культуры, ДШИ знакомство с профессиями «хореограф», «педагог по 

вокалу». 

Посещение бухгалтерии школы – знакомство с профессиями «бухгалтер», «делопроизводитель». 

Профессиональное самоопределение. Основные подходы к индивидуальному выбору профессии 

(2 часа). 
Проблема выбора профессии. Дискуссия «Факторы, влияющие на выбор профессии в современных 

условиях». Мозговой штурм «Какой должна быть профессия?». Соотношение «хочу», «могу» и «надо». 

Целеполагание при выборе профессии. Матрица выбора профессии. «хочу» - «могу» - «надо» - 

«выбираю». Склонности, интересы и мотивы в профессиональном выборе («хочу»). Возможности 

личности в профессиональной деятельности («могу»). Специальные способности. Профпригодность. 

Частичная профпригодность. Понятие компенсации. Социальные проблемы труда, потребности рынка 

труда в кадрах («надо»). «Выбираю»: выбор профессии на основе самооценки и анализа составляющих 

«хочу» — «могу»— «надо». 

Здоровье и выбор профессии (1 час). 
Свойства нервной системы, их взаимосвязь с индивидуальными особенностями поведения личности, 

значение нервной системы в профессиональной деятельности. Понятие «неблагоприятные 

производственные факторы». Работоспособность. Условия и режим работы. 

Практическая работа: знакомство с нормативными документами по охране труда. 

Диагностические методики: «Теппинг-тест», «Профессиональная пригодность и здоровье». 

Развивающие процедуры: обсуждение результатов диагностических тестов. 

Влияние темперамента на выбор профессии. Определение типа темперамента (1 час). 
Темперамент. Типы темперамента. Анализ различных типов нервной системы и темперамента 

Диагностические методики: опросник Айзенка, «Карта интересов» Е.А. Климова. 

Развивающие процедуры: обсуждение результатов диагностических 

Развивающие процедуры: обсуждение результатов диагностических тестов. 

Практическая работа «Профессиональный тип личности» (1 час) 
Определение своего профессионального типа личности. Ошибки, которые наиболее часто допускаются 

при выборе профессии. 

Диагностические методики: «Профессиональный тип личности» Дж. Голланда. 

Развивающие процедуры: обсуждение результатов диагностических тестов. 

Деловая игра «Кадровый вопрос» (1 час) 
Актуализация осознанного самостоятельного выбора (самоопределения) учащимися 

профессионального пути. Знакомство с новыми профессиями. Развитие навыков целеполагания и 

планирования. Формирование информационного пространства. 

Практическая работа: автономный игровой тренинг по развитию навыков целеполагания и 

планирования «Кадровый вопрос».обучающиеся знакомятся как с малоизвестными профессиями, так и 

с традиционными. Учащиеся соотносят требования, которые предъявляет профессия с возможностями 

человека (претендента). 



 

 

Развивающие процедуры: дискуссия по результатам выполненных заданий. 

Современный рынок труда. Топ-30 профессий Ярославской области. Профессии будущего (1 час). 
Информационное сообщение об изменениях, происходящих в обществе в последние десятилетия, и их 

отражение в мире профессионального труда. Исчезновение одних профессий и появление других. 

Современный рынок труда. Топ-30 профессий Ярославской области. Многообразие профессий. 

Человек как субъект выбора. Формула выбора профессии. 

Форма организации занятий: лекция, дискуссия, работа в малых группах, работа с интернет-ресурсами. 

Пути получения профессионального образования. Государственные образовательные стандарты 

(2 часа). 
Структура учреждений профессионального образования. Государственные образовательные стандарты 

профессионального образования. Университеты, институты, академии, техникумы, колледжи 

Ярославской области, соседних регионов. Что необходимо знать при выборе учебного заведения. 

Форма организации занятий: лекция, дискуссия, работа в малых группах, мозговой штурм, работа в 

интернете с официальными сайтами профессиональных образовательных учреждений. 

Комплексная профориентационная диагностика (3 часа). 
Комплексная оценка статуса профессиональной идентичности, мотивационной и личностной сферы 

обучающихся: 

1. Методика изучения статусов профессиональной идентичности (А.А. Азбель, А.Г. Грецов) 

2. Карта интересов (А. Е. Голомшток) 

3. Изучение мотивов профессиональной деятельности учащегося (Л. А. Головей) 

4. Изучения мотивации достижения (А. Мехрабиан) 

5. Исследование самооценки (Дембо, Рубинштейн) 

6. Диагностика работоспособности (теппинг-тест Е.П. Ильина) 

7. Исследование межличностных отношений (Т. Лири) 

8. Изучение мотивации обучения в ВУЗе (Т. И. Ильина) 

9. Конструктивный рисунок человека (А.А. Карелина) 

Форма организации занятий: диагностика и обсуждение результатов. 

Проект: Профессии моей семьи. Профессиональные династии (1 час). 

Профессиональная деятельность. Этапы построения карьеры (1 час). 
Профессиональная деятельность: функции, цели, задачи, средства и предметы труда, результаты. 

Требования рынка труда к профессионалу. Профессиональная компетентность, профессиональное 

мастерство. Показатели профессионального мастерства. Профессиональный рост (построение карьеры 

по вертикали и горизонтали). Необходимость постоянного самообразования и профессионального 

совершенствования. Понятие штатного расписания и должности. 

Профессиональная карьера, ее формы. Этапы построения карьеры. Структура плана профессиональной 

карьеры. 

Личный профессиональный план (2 часа). 
Знакомство с ЛПП, его параметрами и значением в проектировании профессионального пути, умение 

составлять ЛПП для выбранной и прогнозировать правильности выбора будущей профессии. 

Составление ЛПП. 

Форма организации занятий: мини-лекция, практическое занятие, работа со схемой ЛПП по Е.А. 

Климову и опросником ЛПП Н.С. Пряжниковой. 

Имидж, портфолио, резюме. Способы поиска работы (3 часа). 
Составляющие имиджа. «По одежке встречают, а по уму провожают». Особенности резюме. Основные 

требования к составлению резюме. На что обратить внимание при составлении резюме, чтобы 

получить хорошую работу. Что должно содержать портфолио. На что влияет содержимое портфолио. 

Непосредственное обращение гражданина к работодателю. Обращение в государственную службу 

занятости. Использование негосударственных посреднических фирм. Анализ объявлений о вакансиях, 

размещенных в печатных изданиях, на радио и телевидении, на улицах и др. 

Рассылка резюме. Использование сети Интернет для поиска и размещения информации. 

Сравнительная характеристика различных способов поиска работы. 

Форма организации занятий: игровые и трениинговые упражнения, работа в малых группах, мозговой 

штурм. 

Практикум «Молодой специалист ищет работу» (1 час). 
Проблемы трудоустройства молодых специалистов. Стратегии поиска работы. Упражнения 

«Объявление в газете», работа с интернет-ресурсами. 



 

 

Форма организации занятий: мини-лекция, дискуссия, работа в малых группах, мозговой штурм, 

поисковая работа в сети интернет. 

Деловое общение (1 час). 
Общение. Способность различных людей к общению. Деловое общение. Основные признаки делового 

общения. Стили общения. 

Конфликты. Стратегии поведения в конфликте. Разрешение конфликтов (1 час). 
Конфликты. Способы выхода из ситуаций. Упражнения «Подарок», «Паровой каток», «Разгневанный 

ребенок», «Жалобщик», «Молчун», «Сверхподатливый», «Разговор по телефону», «Достойный ответ». 

Форма организации занятий: дискуссия, игровые и трениинговые упражнения, работа в малых 

группах, мозговой штурм. 

Я – босс: лидерство и принятие решений (2 часа). 
Качества и позиция лидера. Типы лидерства. Лидерские роли. Современный руководитель: какой он? 

Упражнения «Многоликий лидер», «Руководитель», «Портрет лидера», Ситуация-проба «Теремок».  

Форма организации занятий: дискуссия, игровые и трениинговые упражнения, работа в малых 

группах, мозговой штурм. 

Практическая работа «Лестница успеха» (1 час). 
Планирование и целеполагание. «Карта желаний», упражнения «Каким я вижу себя в 35 лет», «Ошибки 

и удачи в моей профессиональной карьере». 

Форма организации занятий: мини-лекция, дискуссия, игровые и трениинговые упражнения, работа в 

малых группах, мозговой штурм. 

Консультирование обучающихся и их родителей (законных представителей) по результатам 

практических занятий и диагностик. 

Форма организации занятий: индивидуальнее, групповые и семейные консультации. 

Рынок труда. Трудовые правоотношения (10 часов). 
Понятие и сущность рынка труда. Факторы формирования спроса и предложения на рынке труда. 

Проблемы и трудности современного рынка труда России, региона. Пути их преодоления. Безработица: 

причины возникновения, виды, способы борьбы с безработицей. Формы оплаты труда. 

Творческий проект «Мой выбор»: разработка и оформление (2 часа). 
Цели и задачи творческих проектов «Мой выбор». Компоненты проекта «Мой выбор». Требования к 

оформлению проекта. Порядок проведения защиты проекта. Критерии оценивания проекта. 

Практическая работа. Запись в тетрадь опорных понятий. Ознакомление с примерами творческих 

проектов «Мой выбор», выполненными учениками предыдущих классов. Выполнение и оформление 

проекта. 

Защита творческих проектов «Мой выбор» (1 час). 
Критерии оценки их выполнения и защиты. Представление жюри. Порядок проведения защиты 

творческих проектов. Представление учащимися пояснительной записки и результатов профпроб, 

ответы на вопросы. Оценивание защиты, подведение итогов. 

Практическая работа. Представление и защита проектов. 

Тематическое планирование 10 класс  

№ 

п/п 

Тема занятия Теория Практика 

1 Профессия и специальность: происхождение и 

сущность.  

1  

2. Многообразие мира профессий. Характеристика 

труда. 

1  

3 Понятие профессиограммы. Типы профессиограмм. 1  

4 Характеристика профессий типа «Человек – 

человек». 

1  

5 Экскурсия в детский сад – знакомство с профессией 

«воспитатель». 

 1 

6 «День самоуправления в школе», профессия – 

учитель. 

 1 

7 Экскурсия в больницу – знакомство с профессиями 

«медсестра», «врач». 

 1 

8 Экскурсия в магазин - знакомство с профессиями 

«продавец», «менеджер». 

 1 



 

 

9 Характеристика профессий типа «Человек – 

техника» 

1  

10 Экскурсия на предприятие - знакомство с 

профессиями  

 1 

11 Характеристика профессий типа «Человек – 

природа» 

1  

13 Характеристика профессий типа «Человек – 

художественный образ» 

1  

14 Экскурсия в сельский Дом культуры, ДШИ 

знакомство с профессиями «хореограф», «педагог по 

вокалу». 

 1 

15 Характеристика профессий типа «Человек – 

знаковая система» 

1  

16 Посещение бухгалтерии школы – знакомство с 

профессиями «бухгалтер», «делопроизводитель». 

 1 

17-

18 

Профессиональное самоопределение. Основные 

подходы к индивидуальному выбору профессии 

1 1 

19 Здоровье и выбор профессии  1 

20-

21 

Влияние темперамента на выбор профессии. 

Практическая работа «Определение типа 

темперамента» 

1 1 

22 Практическая работа «Профессиональный тип 

личности» 

 1 

23 Деловая игра «Кадровый вопрос»  1 

24 Современный рынок труда. Профессии будущего 1  

25 Пути получения профессионального образования. 

Государственные образовательные стандарты 

1  

26 Практическая работа «Выбор учреждения 

профессионального образования» 

 1 

27-

29 

Комплексная профориентационная диагностика   3 

30-

31 

Проект: «Профессии моей семьи. 

Профессиональные династии» (разработка и 

оформление) 

 2 

32 Защита проектов: «Профессии моей семьи. 

Профессиональные династии» 

 1 

33-

34 

Консультирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по результатам 

практических занятий и диагностик. 

 2 

35 Итого 35 часов 

 

 

Тематическое планирование 11 класс 

№п/п  Тема занятия  Теория  Практика  

1  Профессиональная деятельность. Этапы 

построения карьеры.  

1   

2  Слагаемые успеха в профессиональном 

самоопределении.  

1   

3  Личный профессиональный план.  1   

4  Практическая работа «Построение личного 

профессионального плана»  

 1  

5  Имидж, портфолио, резюме. Способы поиска 

работы  

1   

6  Практическая работа «Составление резюме»   1  

7  Практическая работа «Анализ объявлений о  1  



 

 

вакансиях, размещенных в СМИ, сети 

Интернет»  

8  Практикум «Молодой специалист ищет 

работу»  

 1  

9  Деловое общение. Профессиональная этика  1   

10  Проект «Самопрезентация на рынке труда»   1  

11  Конфликты. Стратегии поведения в конфликте.  1   

12  Практикум «Разрешение конфликтов»   1  

13  Я – босс: лидерство и принятие решений  1   

14  Деловая игра «Лидер»   1  

15  Профессиональные пробы и мастер-классы по 

типу профессий «Человек-человек» 

 1  

16  Профессиональные пробы и мастер-классы по 

типу профессий «Человек-техника» 

 1  

17  Профессиональные пробы и мастер-классы по 

типу профессий «Человек-природа» 

 1  

18  Профессиональные пробы и мастер-классы по 

типу профессий «Человек-знаковая система» 

 1  

19  Профессиональные пробы и мастер-классы по 

типу профессий «Человек-художественный 

образ» 

 1  

20  Практическая работа «Лестница успеха»  1  

21  Единый день профориентации: встреча с 

представителями учебных заведений города, 

области. 

 1  

22  Проблемы и трудности современного рынка 

труда России, региона и пути их решения. 

1   

23  Факторы формирования предложения и спроса 

на рынке труда. 

1   

24  Рынок труда и распределение доходов. 1   

25  Безработица: виды и причины возникновения.   

26  Практическая работа «Меры по борьбе с 

безработицей» 

 1  

27  Служба Занятости. Встреча с сотрудниками 

ЦСЗН. 

 1  

28  Заработная плата. Формы и системы оплаты 

труда. 

  

29-

30  

Законодательство РФ о трудовых 

правоотношениях 

2   

31  Практическая работа «Трудовые 

правоотношения» 

 1  

32-

33  

Творческий проект «Мой выбор» (разработка и 

оформление)  

 2  

34  Защита творческих проектов «Мой выбор»   1  
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6. Резапкина Г.В. Я и моя профессия: Программа профессионального самоопределения для подростков: 

Учебно-метод. пособие для школьных психологов и педагогов.- М.: Генезис, 2014.-154с. 

7. Савченко М.Ю. Профориентация (сценарии занятий, тренинги для учащихся 9-11 классов). М.: 

«Вако», 2005. 

8. Селевко Г.К. Реализуй себя. 

9. Чернов С.В. Азбука трудоустройства. Элективный курс для 9-11 классов. М.: Вита-пресс, 2007. 

 

II.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования 

 

Программа воспитания разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и 

Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

(Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки 

России от 17.05.2012 № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех 

уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания для 

организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления общеобразовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 

ценностей; историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 

идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение —  календарный план воспитательной работы.  

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за исключением 

целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями общеобразовательной 

организации: организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей 

(законных представителей), направленностью образовательной программы, в том числе 

предусматривающей углублённое изучение отдельных учебных предметов, учитывающей 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

 



 

 

 Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной 

организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации определяется содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России.  

 Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины.  

 

1.1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 

образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими знаний норм, 

духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально 

значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 

традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний; достижение личностных результатов освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения 

обучающимися общеобразовательных программ включают осознание российской гражданской 

идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие 

мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической 



 

 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2 НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание— формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 

Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание— воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание—воспитание на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание— формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия— развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

 трудовое воспитание —воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение 

выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание —формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 

ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания— воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов 

и общественных потребностей. 

 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней 

российской государственности, с Российским государством, ответственность за его развитие в 

настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать суверенитет и 

достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и правопорядка, прав 

и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 



 

 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, 

антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. объединениях, 

акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной культуре, 

любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Российскому 

Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране 

— России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий их 

права, защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре народов 

России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с осознанием 

последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого 

выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, религий народов России, 

их национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав 

и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального,межрелигиозного согласия 

людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, отношения к 

религии и религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный 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. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и мировой 

культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как 

средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и мирового 

художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального воздействия 

искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих способностей в 

разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и нравственных ценностей, на 

эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья других 

людей.  



 

 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиены, режим занятий и отдыха, регулярнуюфизическуюактивность), стремление к физическому 

совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой 

среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного управления 

своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к стрессовым 

ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, 

информационным, природным). 

Трудовоевоспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих земляков, их 

вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской деятельности в 

условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий 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. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном высокотехнологическом 

обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в 

российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическоевоспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе понимания 

влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, 

ответственность за действия в природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом своих 

интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и техники, 

аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского общества, 

обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 



 

 

деятельности. 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

Урочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала уроков   предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов 

для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, 

проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям целевых 

ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач уроков, занятий;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами 

результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, 

явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в 

команде, способствует развитию критического мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы;  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся,планирование и 

выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

 

Внеурочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, 

занятий,   реализуемые в общеобразовательной организации и  запланированные:  

 курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотической, 

военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности; 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов 

России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому 

краеведению; 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров; 



 

 

 курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

 

Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и 

социализации обучающихся,  предусматривает:   

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных 

делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел, 

позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, давать 

возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и 

внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные 

вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких 

правил поведения в общеобразовательной организации;  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся 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;  

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск 

решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе 

с их родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых 

они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию в 

классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и 

наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей об 

успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям 

и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией;  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации 

и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной организации; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел  предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т. п.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, 

памятными датами, в которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 



 

 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

общеобразовательной организации, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, своей местности;  

 социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных партнёров, комплексы 

дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. направленности; 

 проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 

событиями для жителей поселения; 

 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, экологической, 

трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

 вовлечение по возможностикаждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей 

и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных 

дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с 

педагогами и другими взрослыми. 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий  предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами общеобразовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации и учебным предметам, курсам, 

модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и 

др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слёты и 

т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 

местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического 

комфорта. 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды  предусматривает 

совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений по 

её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского государства в 

разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской 

Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 



 

 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных 

деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, 

предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности 

(звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания»,  в том числе Алексея Ивановича Долматова, имя которого носит школа в 

помещениях общеобразовательной организации или на прилегающей территории для общественно-

гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, 

памятников, памятных досок;  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных 

событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, флаг, 

логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в 

разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга;  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в общеобразовательной 

организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

общеобразовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и 

игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на 

которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, 

брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории;  

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 

общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся   предусматривает: 

 создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах представительных 

органов родительского сообщества (родительского комитета общеобразовательной организации, 

классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества в Управляющем совете общеобразовательной организации; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по 

вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания; 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и 

внеурочные занятия; 



 

 

 работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, педагогам и 

обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов 

воспитания; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, 

социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом;   

 родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательной организации, интернет-

сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, 

согласуется совместная деятельность;   

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в общеобразовательной 

организациив соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 

общешкольных мероприятий; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приёмных 

детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Самоуправление 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в общеобразовательной 

организации  предусматривает: 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся или 

др.), избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе 

управления общеобразовательной организацией; 

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и 

реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в анализе 

воспитательной деятельности в общеобразовательной организации.  

Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования 

и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной организации   предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в общеобразовательной 

организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по 

разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, 

коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной 

организациии в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и 

молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в 

цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и 

т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого 

поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению; 



 

 

  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы, спорт), 

значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной, 

благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в общеобразовательной организациимаргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);  

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально 

неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства   предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с 

представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни 

общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, страны;  

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с 

организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 

направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Профориентация 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы общеобразовательной 

организации  предусматривает: 

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие 

знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, 

высшего образования; 

 организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной организации 

профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут 

познакомиться с профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той 

или иной профессии, развить соответствующие навыки; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включённых в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников образовательных 

отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования.  



 

 

 

 Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы первичное отделение общероссийской общественно- 

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» и 

юнармейский отряд «Русичи»  – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданные по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой 

является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

Воспитание в первичном отделении общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» и «Юнармия»  осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения – Актив детского движения,  

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и 

т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в 

объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие 

между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него для новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернетстранички детского объединения в соцсетях, организации деятельности прессцентра 

детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа 

проводимых детским объединением дел). 

Модуль  «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественнополезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть событийным и 

повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, города, страны. 

Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам 

проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, 

эмпатию, умение сопереживать. 

На базе школы организован волонтерский отряд  



 

 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется в работе школы следующим образом 

На внешкольном уровне: 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий районного и сельского уровня от лица школы (ведущие, в работе курьерами, 

встречающими лицами, помогающими сориентироваться на территории проведения мероприятия, 

ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного характера); 

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения образовательной организации; 

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские 

сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям, учреждения 

здравоохранения) – в проведении культурнопросветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории данных учреждений; 

 включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми, 

проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми образовательными потребностями или 

особенностями здоровья, детьми, находящимися на лечении или проживании в интернатных 

учреждениях или учреждениях здравоохранения; 

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи 
для нуждающихся, в том числе в регионах стихийных бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных 

происшествий. 

На уровне школы: 

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 
утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, 

благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за малыми архитектурными 

формами). 
 

 Модуль «Школьные и социальные медиа» 

В МБОУ Кытмановская СОШ №2 им. Долматова А.И. функционирует школьный медиацентр, в 

составе которого:   страница в социальной сети ВК Навигаторы детства  Кытмановская СОШ№2, 

страница в социальной сети  ВК Точка роста Кытмановская СОШ № 2, школьное телевидение, 

школьное радио, в форме подкастов. 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную страницу в  

ВК) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

 

 

 Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 



 

 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления 
основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по решению администрации образовательной организации) 

внешних экспертов. В качестве школьных экспертов могут привлекаться учителяпредметники и 

классные руководители, педагогпсихолог, социальный педагог, педагоги дополнительного 

образования. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного процесса в 

школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат 

как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Анализ проводится с использованием анкет, опросников, мониторингов 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 
являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Положительная динамика уровня воспитанности и образовательных результатов учащихся по 

итогам независимых оценочных процедур, стабильные результаты ЕГЭ, ОГЭ. Высокий уровень 

мотивации учащихся к участию в научнопрактических конференциях, многопрофильных 

олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, волонтерской деятельности. Низкий 

процент заболеваемости и пропусков занятий. Отсутствие случаев преступлений среди 

несовершеннолетних, низкий процент травматизма. 

Выявленные проблемы Пути решения проблем 

У некоторых обучающихся 

существуют проблемы в отношении к 

обучению и формулированию целей и 

мотивов к самоопределению, в том 

числе и профессиональному. 

Повышенное внимание к качеству 

реализации модулей: «Работа с родителями» и 

«Профориентация» программы воспитания 

 

2. Воспитательная деятельность педагогов 

Подавляющее большинство учителей и классных руководителей имеют квалификационные 

категории. Педагоги и классные руководители не испытывают затруднения в определении цели и 



 

 

задач своей воспитательной деятельности, а также в реализации воспитательного потенциала их 

совместной с детьми деятельности. 

Педагоги формируют вокруг себя привлекательные для школьников детсковзрослые 

общности; в большинстве случаев у них складываются доверительные отношения со школьниками. 

Классные руководители стремятся стать для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми 

 

Выявленные проблемы Пути решения проблем 

- недостаточный уровень 

сформированности у молодых педагогов 

компетенций в сфере организации 

воспитательной работы в классном коллективе; 

- высока доля педагогов старше 25 лет; 

Развитие системы взаимного наставничества 

педагогов и классных руководителей старшего 

возраста, с одной стороны, и молодых 

педагогов и классных руководителей, с другой 

стороны, направленной на преодоление 

профессиональных       дефицитов       в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление воспитательным процессом в образовательной организации. 

 воспитательной работе. 
- высокая мотивация педагогов старше 

25 лет к освоению компетенций по 

использованию в воспитательной работе 

возможностей информационных систем, 

виртуального пространства, интернет- 

технологий; 
 



 

 

Стабильный высококвалифицированный педагогический коллектив. Отсутствие вакансий. Рост 

контингента обучающихся и количества классовкомплектов. Воспитательная деятельность 

сопровождается достаточным нормативным обеспечением. 

Классные руководители и педагоги имеют чёткое представление о нормативнометодических 

документах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих должностных обязанностях и 

правах, сфере своей ответственности. Администрацией школы создаются условия для 

профессионального роста педагогов в сфере воспитания путем повышения квалификации в рамках 

курсовой подготовки на базе АИРО им. С. Топорова. Школьные педагоги и классные руководители 

поощряются администрацией школы за хорошую воспитательную работу со школьниками (через 

стимулирующие выплаты). 

Выявленные проблемы Пути решения проблем 

- оминирование традиционных 

подходов к процессу воспитания, иногда 

приводящим к росту непонимания между 

педагогами и обучающимися в организации 

воспитательной деятельности; 

- отсутствие заинтересованности у 

педагогов и классных руководителей в 

реализации инновационных проектов в 

сфере воспитания 

Выявление  профессиональных 

дефицитов педагогов в сфере коммуникации с 

подрастающим поколением и разработка 

программы, направленной на преодоление 

выявленных затруднений в 

воспитательной работе. 

Развитие системы стимулирования 

инновационной деятельности педагогов 

в области воспитания. 

 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации. 

В школе имеются необходимые условия для условия для образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС, СанПиН (учебные кабинеты, медицинское сопровождение, 

питание, территория и т.д.). Техническое оснащение образовательно-воспитательного процесса 

соответствует требованиям на 85%. Существующая база здоровьесберегающей, информационной, 

безопасной среды образовательной организации является основой, на которой каждый талантливый, 

творческий ребенок может воплотить свою одаренность в высокие результаты деятельности, 

подтвержденные в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях различного уровня. 

Выявленные проблемы Пути решения проблем 
- недостаточность площадей   для 

обучения и осуществление 

образовательной деятельности в 

режиме двух смен; 

- ограниченность помещений для 

организации внеурочной деятельности 

и дополнительного образования 

- со стороны родителей, учащихся и 

педагогов полнота и эстетика 

Инициирование и
 разработка 

администрацией образовательной 

организации проекта расширения площади 

школы путём строительства отдельного 

здания для начальной школы на 

муниципальном и региональном уровне 



 

 

материально-технической базы 

оценивается как недостаточная 

 

Иные проблемы, выявленные в результате анализа, могут быть решены посредством 

реализации программы воспитания. Это повлечёт за собой развитие инновационного потенциала и 

организационной культуры образовательного учреждения с ориентацией на выявление, поддержку и 

развитие талантливых, творческих детей как основы совершенствования качества результатов 

деятельности школы. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся каждого класса. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 

чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Календарный план воспитательной работы школы на учебный год 

 



 

 

Модуль «Ключевые школьные дела» 

Событие  класс вре

мя 

проведен 
ия 

Ответственные 

День знаний  10-11 1 

сентября 

Заместитель директора 
по ВР, классные руководители 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

 

10-11 3 

сентября 

Советник по 
воспитанию, Куратор 
РДШ, классные 
руководители 

День окончания Второй 

мировой войны  

10-11 3 

сентября 

Советник по воспитанию, 

Куратор РДШ, классные руководители 

210 лет со дня 

Бородинского сражения 

10-11 7 

сентября 

Советник по воспитанию, 

Куратор РДШ, классные руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

   10-11 8 

сентября 

Советник по воспитанию, 

Куратор РДШ, классные руководители 

165 лет со дня рождения 

русского учёного, писателя 

Константина Эдуардовича 

Циалковского (1857-1935) 

10-11 8 

сентября 

Советник по воспитанию, 

Куратор РДШ, классные руководители 

День дошкольного 

работника 

10-11 27 

сентября  

Советник по 
воспитанию, Куратор 
РДШ, классные 
руководители 

Международный день 

пожилых людей 

 

10-11 1 
октября  

Советник по воспитанию, 

Куратор РДШ, классные руководители 

Международный день 
музыки 

10-11 1 

октября 

Советник по воспитанию, 

Куратор РДШ, классные руководители 

День Учителя 

 

   10-11 5 

октября 

Советник по воспитанию, 

Куратор РДШ, классные руководители 

День отца в России 10-11 16 Советник по воспитанию, 



 

 

 
октября  Куратор РДШ, классные руководители 

Международный день 
школьных библиотек 

10-11 25 

октября 

 

Советник по воспитанию, 

Куратор РДШ, классные руководители 

День 

рождения РДШ 

 

10-
11 

10-11 29 

октября 

 Советник 
воспитанию, Куратор 
РДШ, классные 
руководители   

День народного единства 10-11 4 

ноября  

Советник по воспитанию, 

Куратор РДШ, классные руководители 

День памяти погибших 
при исполнении служебных 
обязанностей сотрудников 
органов внутренних дел России 

10-11 8 

ноября 

Советник по воспитанию, 

Куратор РДШ, классные руководители 

День Нюрнбергского 

процесса 

10-11 20 

ноября 

Советник по воспитанию, 

Куратор РДШ, классные руководители 

День матери 

в России 

 

 10-11 27 

ноября 

  Советник по 
воспитанию, Куратор 
РДШ, классные 
руководители   

День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации 

 10-11 30 

ноября 

 Советник по 
воспитанию, Куратор 
РДШ, классные 
руководители 

День неизвестного 
солдата 

10-11 10-
11 

Советник по воспитанию, 

Куратор РДШ, классные руководители 

Международный день 

инвалидов 

10-11 3 

декабря 

Советник по воспитанию, 

Куратор РДШ, классные руководители 

День героев  Отечества 

 

10-11 5 

декабря 

Советник по воспитанию, 

Куратор РДШ, классные руководители 

День Конституции 

Российской Федерации 

 

10-11 8 

декабря 

Советник по воспитанию, 

Куратор РДШ, классные руководители 



 

 

День принятия 

Федеральных конституционных 

законов о Государственных 

символах Российской Федерации 

 

10-11 9 

декабря 

Советник по воспитанию, 

Куратор РДШ, классные руководители 

Новый год 

 

10-11 12 

декабря  

Советник по воспитанию, 

Куратор РДШ, классные руководители 

День российского 

студенчества 

10-11 25 

декабря 

Советник по воспитанию, 

Куратор РДШ, классные руководители 

День полного 

освобождения  Ленинграда от 

фашисткой блокады 

 

10-11 31 

декабря  

Советник по воспитанию, 

Куратор РДШ, классные руководители 

День освобождения 

Красной армией крупнейшего 

«лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) – День 

памяти жертв Холокоста 

10-11 27 

января 

Советник по воспитанию, 

Куратор РДШ, классные руководители 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской Германии в 

1943 году в Сталинградской 

битве  

10-11 2 

февраля 

Советник по воспитанию, 

Куратор РДШ, классные руководители 

День российской науки 

 

10-11 8 

февраля 

Советник по воспитанию, 

Куратор РДШ, классные руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

10-11 15 

февраля 

Советник по воспитанию, 

Куратор РДШ, классные руководители 

Международный день 

родного языка  

10-11 21 

февраля  

Советник по воспитанию, 

Куратор РДШ, классные руководители 



 

 

День Защитника 

Отечества 

 

10-11 23 

февраля 

Советник по воспитанию, 

Куратор РДШ, классные руководители 

200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского 

10-11 3  

марта  

Советник по воспитанию, 

Куратор РДШ, классные руководители 

Международный женский 

день 

 

 

10-11 8 

марта 

Советник по воспитанию, 

Куратор РДШ, классные руководители 

День воссоединения 

Крыма с Россией  

10-11 18   

марта  

Советник по воспитанию, 

Куратор РДШ, классные руководители 

Всемирный день театра 10-11 27   

марта  

Советник по воспитанию, 

Куратор РДШ, классные руководители 

День космонавтики, 65 

лет со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

 

10-11 12 

апреля  

Советник по воспитанию, 

Куратор РДШ, классные руководители 

День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и 

их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

10-11 19 

апреля  

Советник по воспитанию, 

Куратор РДШ, классные руководители 

Всемирный день Земли 

 

 

10-11 22 

апреля  

Советник по воспитанию, 

Куратор РДШ, классные руководители 

День российского 

парламентаризма 

10-11 27 

апреля 

Советник по воспитанию, 

Куратор РДШ, классные руководители 

Праздник Весны и труда  10-11 1 Советник по воспитанию, 



 

 

 
мая Куратор РДШ, классные руководители 

День Победы 

 

 

10-11 9 

мая 

Советник по воспитанию, 

Куратор РДШ, классные руководители 

День детских 

общественных организаций 

России 

 

 

10-11 19 

мая  

Советник по воспитанию, 

Куратор РДШ, классные руководители 

День славянской 

письменности и культуры  

10-11 24 

мая  

Советник по воспитанию, 

Куратор РДШ, классные руководители 

День Защиты детей 10-11 1 

июня 

Советник по воспитанию, 

Куратор РДШ, классные руководители 

День русского языка 10-11 6 

июня  

Советник по воспитанию, 

Куратор РДШ, классные руководители 

День России 10-11 12 

июня  

Советник по воспитанию, 

Куратор РДШ, классные руководители 

День памяти и скорби 10-11 22 

июня 

Советник по воспитанию, 

Куратор РДШ, классные руководители 

День молодежи 10-11 27 

июня  

Советник по воспитанию, 

Куратор РДШ, классные руководители 

День семьи, любви и 

верности 

10-11 8 

июля 

Советник по воспитанию, 

Куратор РДШ, классные руководители 

День ВМФ 10-11 30 

июля 

Советник по воспитанию, 

Куратор РДШ, классные руководители 

День физкультурника 10-11 12 

августа 

Советник по воспитанию, 

Куратор РДШ, классные руководители 

День Государственного 10-11 22 Советник по воспитанию, 



 

 

флага РФ августа Куратор РДШ, классные руководители 

80 лет со дня победы 

советских войс над немецкой 

армией в битве под Курском в 

1943 году 

10-11 23 

августа 

Советник по воспитанию, 

Куратор РДШ, классные руководители 

День российского кино 10-11 27 

августа 

Советник по воспитанию, 

Куратор РДШ, классные руководители 



 

 

Модуль «Классное 
руководство» 

Работа с классным 
коллективом 

Составление и 

корректировка социального 
паспорта класса 

10-11 1-11 

Сен

тябрь 

Янв

арь 

Классный 

руководитель, 
социальный педагог 

Организации 
питания 
обучающихся 

10-11 эж
едневн о 

 

Классные часы 
гражданско- патриотической 
направленности 

10-11 1
 раз в 

месяц 

Классный руководитель 

Классные часы 
«Формула 

правильного питания» 

10-11 1 
раз в 

мес

яц 

Классный руководитель 

Классные часы по ПДД 10-11 1
 раз в 
месяц 

Классный руководитель 

Классное собрание 
«Итоги 

работы классного 

коллектива за месяц» («Я и мое 

поручение») 

10-11 пос

ледняя 
неделя 

Классный руководитель 

Тематические классные 
часы, 

обозначенные 

Министерством просвещения 

России 

10-11 сен

тябрь – 

май 

Классные руководители 

Классный час к 

Международному дню 

Толерантности «Все мы разные 

и этим прекрасны мы» 

   10-11 ноя
брь 

Классные руководители 



 

 

Классный час ко Дню 

российской науки «Мы – 

мечтатели, исследователи, 

открыватели» 

10-11 8-10 

фев

раля 

Классные руководители 

Классный час, 

посвященный Всемирному 

дню здоровья 

«Здоровым быть 
здорово!» 

10-11 5-7 
апреля 

Классные руководители 

Гагаринский урок 
«Космос - это мы» 

10-11 апр
ель 

Классные руководители 

Классный час, 
посвященный Дню Победы 

«Этих дней не 

смолкнет слава!» 

10-11 май Классные руководители 

Игровые перемены    10-11 Сен
тябрь 

–
май 

Классный руководитель 

Проведение 
инструктажей по 

технике 

безопасности на начало 

учебного года 

10-11 2-10 

сен

тября 

Классный руководитель 

Составление 

паспорта безопасности 

учащихся 

«Школа – дом». 
Корректировка 

паспорта. 

10-11 1-10 

се

нтября, 

11-20 

янв
аря 

Классный руководитель, 

преподаватель - организатор ОБЖ 

Проведение 

инструктажей на период 

посещения 

мероприятий поселка 

10-11 пер

ед 

посещение 

м 

мероприят 

Классный руководитель 



 

 

ия 

Проведение 

инструктажей на период 

каникул 

10-11 пос

ледняя 

учебная 

неделя 

чет
верти 

Классный руководитель 

Индивидуальная 
работа с учащимися 

10-11 в 
течение 

всего 

пер
иода 

Классный руководитель 

Участие в мероприятиях, 

проводимых районным 

краеведческим музеем, 

районной детской библиотекой, 

учреждениями 

дополнительного 

образования поселка 

10-11 П

о 

отдельно 

му 

графику 

Классный руководитель 

Проведение классных 

часов- библиотечных уроков 

совместно с БИЦ школы 

10-11 П

о 

отдельно 

му 

гра
фику 

Классный руководитель 

Организация внеурочной 

занятости обучающихся 

(курсы ВД, занятость 

учреждениях дополнительного 

образования) 

10-11 1-10 

сен
тября 

Классный руководитель 



 

 

Контроль 

посещаемости учащимися 

занятий в учреждениях 

дополнительного 

образования 

10-11 1

 раз в 

неделю 

Классный руководитель 

Индивидуальная работа с учащимися 

Изучение особенностей 

личностного развития 

обучающихся класса через 

наблюдение за поведением 

школьников в их Повседневной 

жизни, в специально 

создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений; 

проведение анкетирования и 

мониторингов: 
социометрия; 

10-11 в 

соответст 

вии с 

планом 

ВР класса 

Классный руководитель, 
педагог- психолог 

уровень воспитанности; 

изучение уровня 

удовлетворенности 

обучающихся и их родителями 

(законными представителями) 

жизнедеятельностью в школе и 

др. 

10-11   

Организация 

индивидуальной работы с 

обучающимися, в том числе 

имеющими трудности в 

обучении и воспитании 

10-11 в

есь 
период 

Классный руководитель 



 

 

Мониторинг 

посещаемости занятий 

Проведение 

профилактической работы по 

предупреждению опозданий ( 

непосещаемости учебных 

занятий без уважительной 

причины) 

10-11 еж

едневн о 

Классный руководитель 

Работа с учителями –предметниками 

Консультации классного 

руководителя с учителями- 

предметниками, направленные 

на формирование единства 

мнений и требований педагогов 

по ключевым вопросам 

обучения и воспитания 

10-11 еженедельн 

о 

Классный руководитель 

Привлечение 
учителей к участию в 
родительских 

собраниях класса 

10-11 по 
отдельном 

у 

графику 

Классный руководитель 

Работа с родителями (законными представителями) 
обучающхся 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) о школьных 

успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в 

целом 

10-11 В 

т
ечени е 

всего 

п

ериод а 

Классный руководитель 

Организация 

родительских собраний, 

происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых 

10-11 В 

т

ечени е 

Классный руководитель 



 

 

проблем обучения и 

воспитания школьников 

всего 

период 

а 

Привлечение членов 

семей школьников к 

организации и проведению 

дел класса 

10-11 В 

т

ечени е 

всего 

период 

а 

Классный руководитель 

Организация на базе 

класса семейных 

праздников, конкурсов, 

соревнований, 

направленных на сплочение 

семьи и школы 

10-11 В 

т

ечени е 

всего 

период 

а 

Классный руководитель 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов образовательной 
организации 

Модуль «Школьный урок» 

(Согласно индивидуальным планам работы учителей-
предметников) 

Организация участия 

обучающихся предметных декадах 

10-11 В 

т

ечени 

е 

года 

Классный руководитель 

Вовлечение обучающихся в 

конкурсную 

активность, олимпиады 

10-11 В 

т
ечени 

е года 

Классный руководитель 

Всероссийский урок 
безопасности 

школьников в сети интернет 

10-11 о
ктябр 

ь 

Классный руководитель 



 

 

Работа с родителями 

Проведение родительских 

собраний, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания 

школьников: 

- «Семья и школы: взгляд в одном 

направлении»; 

-«Влияние внутрисемейных 

отношений на эмоциональное 

состояние ребенка и его здоровье»; 

- «Воспитание успешного ребенка»; 

- «Здоровый образ жизни семьи - 

залог здоровья ребенка». 

10-11 1

 раз в 

четвер 

ть 

Классный руководитель 

Организация работы 

Школы ответственного 
родительства 

10-11 1

 раз в 
четвер 

т
ь 

Классный рукоодитель, 

педагог- психолг 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) о школьных 

успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом (через 

месенджеры, электронный 

дневник и др.) 

10-11 п
остоян 

но 

Кла
ссный 

руководитель 

На индивидуальном 
уровне 

Индивидуальное 

консультирование c целью 

координации воспитательных 

усилий педагогов и 

родителей 

(законных 

представителей) 

10-11 п

о 

необхо 

димост 

и 

Кла
ссный 

руководитель 



 

 

Модуль 
«Самоуправление» 

На уровне класса 

Проведение классных 

ученических собраний (выборы 

ученического совета классов, 

распределение общественных 

поручений, отчеты 

за месяц и 

планирование на 

следующий месяц) 

10-11 1
-10 

с

ентябр 

я, 4 

неделя 

месяца 

Кла
ссный 

руководитель 

Проведение ученического 
собрания 

«Итоги работы за учебный 
год» 

10-11 1
0-20 

м
ая 

Кла
ссный 

руководитель 

На индивидуальном 
уровне 

Оказание 

консультационной помощи 

активу класса по 

организации деятельности 

ученического самоуправления 

10-11 в

есь 

период 

Кла
ссный 

руководитель 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Организационное 
собрание лидеров классов 

первичной 

организации РДШ 

10-11 с
ентяб 

рь 

педагог-организатор 

Игра-планирование 
«Сделаем жизнь интереснее» 

10-11 с
ентяб 
рь 

педагог-организатор 

Участие в работе 

районной Академии 

лидеров 

10-11 о

ктябр 

ь, 

я
нварт 

педагог-организатор 



 

 

м
арт 

Модуль «Экскурсии, экспедици, походы» 

Экскурсии на 

предприятия и организации 
р.п.Тальменка 

10-11 в

 

течени 

е 

учебно 

г
о года 

Кла
ссный 

руководитель 

Участие в проекте 

«Одаренные дети – будущее 
России» ( экспедици) 

10-11 и
юнь 

руководитель проекта 

Образовательные 
поездки в г.Барнаул, 
Новосибирск 

10-11 я
нварь, 
май 

Кла
ссный 

руководитель 

Модуль 
«Профориентация» 

Участие во Всероссийской 
акции 

«Урок цифры» 

10-11  Кла
ссный 

руководитель 

Профориентационные 
встречи с людьми разных 

профессий «Мир профессий» 

10-11 п

о 

плану 

классн 

ого 

руково 

д
ителя 

Кла
ссный 

руководитель 

Классные ученические 
собрания 

«Твои трудовые обязанности 

в 

школе и дома» 

10-11 с
ентяб 

рь 

Кла
ссный 

руководитель 



 

 

Экскурсии на 

предприятия и учреждения 

р.п.Тальменка 

10-11 п

о 

плану 

классн 

ого 

р

уково 

дителя 

Кла
ссный 

руководитель 

Участие в школьной Неделе 

профориентации 

   10-11 м
арт 

Кла
ссный 

руководитель 

Модуль «Организация предметно-пространственной  среды» 

Акция «Сдай макулатуру - 
сохрани природу» (сбор 
макулатуры) 

10-11 октябр 
ь- май 

Кла
ссный 

руководитель 

Оформление классных 
уголков 

«Классная жизнь» 

10-11 с
ентяь 
рь 

Кла
ссный 

руководитель 

Оформление кабинетов, 

коридора к 1 сентября, Новому 

году, 8 марта, 9 мая 

10-11 п

о отдель 

ному 

г

рафик 

у 

Кла
ссный 

руководитель 

Озеленение и уход за 

цветами в кабинете, коридоре 

10-11 в

 

течени 

е 

у

чебно 

го года 

Кла
ссный 

руководитель 

Школьные медиа 

Коллективное творческое 
дело 

  

10-11 сентяб 

рь 

Кла
ссный 

руководитель 



 

 

 

План внеурочной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Кытмановская средняя общеобразовательная школа 

№ 2 имени Долматова А.И. Кытмановского района Алтайского края  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

План внеурочной деятельности  ФГОС СОО МБОУ Кытмановская  СОШ № 2 им. 

Долматова А.И. обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта и определяет общий и максимальный объем 

нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

 План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

- Письма Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности» 

Коллективное дело   10-11 октябр 
ь 

Кла
ссный 

руководитель 

Подготовка видеороликов 
к Дню Матери, Дню отца, Новому 
году, 8 марта, 0кончанию класса 

10-11 ноябрь, 
декабр
ь, май 

Кла
ссный 

руководитель 

Фотовыставка 
«Защитники моей семьи», 

приуроченная ко Дню 

защитника Отечества 23 
февраля 

10-11 
 

феврал 

ь 

Кла
ссный 

руководитель 

Выпуск газет ко Дню 

матери, Дню отца, окончанию 

учебного года 

   10-11 ноябрь, 

апрель, 

май 

Кла
ссный 

руководитель 



 

 

 

 Направления внеурочной деятельности 

План внеурочной   деятельности   является   частью   образовательной   программы   МБОУ 

Кытмановская СОШ № 2 им. Долматова А.И. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО, ООО и СОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно- урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего и среднего общего образования. 

Цель внеурочной деятельности: 

- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы 

время; 

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Модель организации внеурочной деятельности лицея — оптимизационная, в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники организации (учителя, педагог-психолог, 

старший вожатый и др.). Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в ОО, содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в соответствии со своими функциями 

и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 



 

 

образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений. 

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального маршрута 

ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), 

утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом 

возможностей образовательного учреждения. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности опирается на 

следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо выявление 

запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально- 

техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной программы 

учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 

максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 

становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия 

для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, 

самостроительства, самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реализацию 

максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, предоставляющих 

для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил и 

способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения 

потребностей, желаний, интересов, 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года 

при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности может 

быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных занятий 

должна содержаться в рабочей программе кружка, студии. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и 

ценными для социального окружения образовательного учреждения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательной 

организации ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать 

новый способ существования – безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха 

благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, что 

позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из 

наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой 

деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и 



 

 

психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к 

здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре; 

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных ценностей 

мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного 

образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике; 

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 

- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить 

стремление к самостоятельности и творчеству. 

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные 

доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, 

любознательность; 

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое 

отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 

1. Экскурсии; 

2. Кружки; 

3. Секции; 

4. Конференции; 

5. Ученическое научное общество; 

6. Олимпиады; 

7. Соревнования; 

8. Конкурсы; 

9. Фестивали; 

10. Поисковые и научные исследования; 

11. Общественно-полезные практики; 

12. Научные клубы 

13. Профессиональные пробы 
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устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом школы 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная учебная нагрузка 

обучающихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СанПин 2.4.2. 

2821-10 и осуществляется в соответствии с планом и расписанием занятий в количестве до 10 

часов в неделю. 

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования 

образовательной организации, организациях дополнительного образования, спортивных школах, 

музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часов внеурочной 

деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными представителями) 

обучающихся, справок, указанных организаций. 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 30 минут после 

окончания учебной деятельности. 



 

 

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом общего 

количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а так же с учётом 

необходимости разгрузки последующих учебных дней. 



 

 

 Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 

 

Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников могут быть 

трех 

уровней. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 

школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Только в самостоятельном социальном действии, «действии для людей и на людях» (М.К. 

Мамардашвили), которые вовсе не обязательно положительно настроены к действующему, 

молодой человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) деятелем, 

гражданином, свободным человеком. 

Приведем лаконичную формулировку трех уровней результатов внеурочной деятельности 

школьников: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 



 

 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и 

социализации детей), в частности: 

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности  

школьников; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной  и др. 

• Обеспечение плана 
 

План внеурочной деятельности обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает организацию внеурочной 

деятельности в 1-11 классах, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования. 

Общеобразовательная организация укомплектована педагогическими кадрами и обладает материально-технической 

базой для осуществления обучения согласно данному плану внеурочной деятельности. 



 

 

Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с запросом обучающихся, их родителей (законных 

представителей). Занятия внеурочной деятельности осуществляются при наличии рабочих программ, утвержденных на 

методических объединениях школы.. 

 

2. Планирование работы объединений внеурочной деятельности  

 

 Планирование внеурочной деятельности обучающихся X-XI классов 

Направления 

внеурочной                                    деятельности 

Форма Наименование 

программы 

10 

класс 

11 

класс 

Социальное  Объединение Медиастудия    6

68 

 Разговоры о важном  3

34 

3

34 

Общеинтеллектуальн ое Объединение Физика вокруг нас 6

68 

 

ИТОГО  204 

 

3. 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 обучающихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, выстраивать свою 

образовательную траекторию; 
Общекультурное направление: 

- 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. 
 

 

 

 Внеурочная деятельность, реализуемая через социокультурные связи школы. 
 

Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с организациями, местным сообществом, 

социальными партнерами школы, с учреждениями культуры, общественными организациями. 

 



 

 

Социокультурное взаимодействие МБОУ Кытмановская СОШ № 2 им. Долматова А.И. 

 

 

№ 

Учреждения 

дополнительного 

образования и культуры 

 

Формы взаимодействия 

  

 

Сельская 

библиотека 

Выставки творческих работ 

Тематические праздники 

Творческие конкурсы, смотры, выставки 

  

 

  Дом культуры 

  Концерты  

Смотры-конкурсы, фестивали 

Тематические праздники 

 ЦСТ 

Кытмановского 

района 

Занятия обучающихся в спортивных секциях 
и творческих объединениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Мониторинг эффективности реализации плана 

внеурочной деятельности 



 

 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации образовательной организацией 

плана внеурочной деятельности выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, профессиональной и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
Диагностика воспитания и социализации складывается из общих (системных) показателей и частной диагностики 

(анализа и самоанализа). 

Системная диагностика осуществляется с помощью объединенной карты индикаторов 

(показателей работы школы). 

 

 

 

 

 Критерии выбраны по следующим принципам: 
1. Критерий результативности (УУД, олимпиады, победы в конкурсах, динамика состоящих 

на учете, количества учеников в школе, текучесть кадров и т.п.) – помогает оценить результаты 

образовательного и воспитательного процесса в своем единстве в общих показателях. При 

неблагополучии в качестве общения участников ОП, будет ухудшаться мотивация к учению, к 

участию в урочной так и внеурочной жизни, что, несомненно, приведет к снижению 

показателей качества обучения и росту показателей дезадаптивной группы. «Слабые места», за 

счет которых будет происходить дисбаланс показателей и напротив сильные стороны, которые 

позволят определить ресурсные проекты можно подробнее проанализировать по следующим 

показателям. 

2. Критерий вовлеченности (сколько людей участвуют в чем либо; все ли категории участников 

ОП принимают участие в жизни школы как воспитательной системы). Если нет мотивации 

находиться в школе – всем или каким-то отдельным участникам ОП, значит не найдена 

необходимая тональность в предложениях школы – надо искать, может быть от чего-то 

отказываться. Если есть стабильность или рост вовлеченности, то это говорит о правильном 

направлении работы школы, соответствии ее предложения спросу (то что предлагается – 

действительно интересно участникам ОП). 

3. Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, творческих объединений 

учителей, родителей; обновление материально-технической базы, и пр.; для всех ли групп 

достаточно возможностей для участия в жизни школы как воспитательной системы). Может 

быть, что все предложения школы хороши, но их слишком мало. Или наоборот предложений 

много, но мала вовлеченность и значит это не адекватные предложения. 

4. Критерий Качественной оценки (удовлетворенность всех участников ОП, мотивация к 

обучению, СМИ о лицее и пр.). Этот показатель нуждается в углубленной разработке. 

Действительно по-настоящему оценить успешность развития воспитательной системы могут 

только качественные характеристики. Но они трудно поддаются стандартизации. 
В плане внеурочной деятельности лицея предусмотрена работа творческих групп педагогов по поиску методов 

структурированного изучения качественных показателей, которые можно было бы присоединить к общим, 



 

 

количественным индикаторным показателям. Наряду с некоторыми психолого-педагогическими методиками на 

данный момент как основной нами используется метод структурированного наблюдения и экспертных оценок. 
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Частная диагностика состояния элементов внеурочной деятельности складывается из методов, 

позволяющих проанализировать качественные характеристики ее субъектов и параметры 

воспитывающей среды. Соответственно в структуре частной диагностики мы выделяем 

инструментарий для анализа и самоанализа работы педагогов (предметников и классных 

руководителей), воспитанности обучающихся, а так же комфортности пребывания в лицее 

участников образовательного процесса и здоровьесберегающую инфраструктуру школы . 

 

 Диагностика воспитанности обучающихся 
Выбирая инструментарий оценки воспитанности обучающихся, мы изучили и продолжаем изучать 

большое разнообразие литературы по этому вопросу. Таким образом, мы понимаем диагностику 

воспитанности как диагностику степени сформированности необходимых для успешной жизненной 

адаптации компетенций в соответствии с образом выпускника на каждой ступени. Эта оценка 

осуществляется на основании: 

 методов структурированного педагогического наблюдения по схеме образа 

выпускника; 

 психологического обследования (тестирования и анкетирования); 

 результативности в учебной деятельности; 

 карты активности во внеурочной деятельности. 

 

Однако нас интересует и отсроченные результаты своей работы: мы ведем мониторирование 

социальной успешности наших учеников. Перспективой является разработка минимума 

диагностического инструментария и его компьютеризация с целью полноценного анализа работы по 

внеурочной деятельности. 

Диагностика комфортности пребывания в школе участников образовательного процесса 

Блок анкет для изучения удовлетворенности участников ОП. 

1. Блок методик для изучения удовлетворенности ОП и анализа 

образовательного спроса в рамках внеурочной деятельности. 
Критериями эффективности реализации лицеем плана внеурочной деятельности является динамика 

основных показателей обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательной организации. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 
Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса работы по внеурочной деятельности 

обучающихся: 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по 



 

 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 

значений показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии 

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться 

одной из характеристик положительной динамики процесса работы по 

внеурочной деятельности. 

 

II.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. Содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов — индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа — образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с 

ОВЗ, региональной специфики и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

преемственно связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего 

образования, является ее логическим продолжением.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна 

в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые 



 

 

образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации.  

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня 

среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов
11

. 

 

II.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования  

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и 

специальные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы 

включают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения государственным 

образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям 

учения; доступности и прочности овладения содержанием обучения; сознательности, 

активности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя; принцип 

единства образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, 

предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию 

недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими основной 

образовательной программы, профессионального самоопределения, социализации, 

обеспечения психологической устойчивости старшеклассников.  

Цель определяет задачи:  

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

итоговой аттестации;  

                                           

 

 



 

 

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями;  

– проведение информационно-просветительских мероприятий. 

 

II.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под 

руководством специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной 

программы среднего общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, 

содействуют профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления 

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности 

образовательной организации.  

 

Характеристика содержания  

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных 

потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные 

потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной организации 

проводят учителя-предметники и психолог. 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по 

учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими 

основной образовательной программы, основные трудности. 



 

 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение 

особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости 

от состава обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к диагностической работе 

привлекаются разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе 

обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического 

развития подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и 

вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого психологом 

разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти 

программы создаются на более короткие сроки (четверть), чем весь уровень среднего 

образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие коррекционные программы 

являются вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. 

Целенаправленная реализация данного направления проводится группой специалистов 

организации: психологом, классным руководителем, учителями-предметниками. 

Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во внеурочной деятельности. 

Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и оказывают помощь на уроке 

(тьютор, сопровождающий подростка с ДЦП). В старшей школе роль тьюторов могут 

выполнять одноклассники подростков с особыми образовательными потребностями, помогая 

школьникам в передвижении по зданию и кабинетам. Эта деятельность может 

осуществляться на основе волонтерства.  

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими 

проявлениями может включать следующие направления индивидуальных и подгрупповых 

коррекционных занятий: «Развитие устной и письменной речи, коммуникации», «Социально-

бытовая ориентировка», «Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны 

индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 



 

 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и 

подгрупповой коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

психологом (как с общим, так и со специальным – при необходимости) по формированию 

стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных 

вариантов решения проблем различного характера (личностных, межличностных, 

социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 

администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, 

динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как 

положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации 

выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума организации, 

методических объединений и ПМПК  

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 

взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для 

обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и проведения 

своевременного пересмотра и совершенствования программы коррекционной работы; 

непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное 

сотрудничество с педагогами и специалистами: 

– Консультативное направление программы коррекционной работы 

осуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой 

специалистов: психологом, классным руководителем. 

– Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. 

Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, 

выбора и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В 

отдельных случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде 

рекомендаций (по изучению отдельных разделов программы). 

– Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией 

школы и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и 

стратегий взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает 

просветительскую и консультативную деятельность.  



 

 

– Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию 

имеющихся у школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, психолог 

принимает активное участие в работе по профессиональному самоопределению 

старшеклассников с особыми образовательными потребностями.  

– Логопед(с ним заключается договор на оказание услуг из-за отсутствия в 

образовательной организации)  реализует консультативное направление ПКР в работе с 

подростками с нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной 

администрацией.  

– В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями 

специалист информирует их об основных направлениях логопедической работы, ее 

результатах; рассказывает о динамике речевого развития школьников, их затруднениях и 

предлагает рекомендации по преодолению речевых недостатков. 

– Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение 

динамики развития устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том 

числе речевой; выработку общих стратегий взаимодействия с учителями и другими 

специалистами; определение возможности и целесообразности использования методов и 

приемов логопедической работы на отдельных уроках, а также альтернативных учебников и 

учебных пособий (при необходимости).  

– Консультативная работа с администрацией школы проводится при 

возникающих вопросах теоретического и практического характера о специфике образования 

и воспитания подростков с ОВЗ. В работе с родителями обсуждаются причины 

академических затруднений этих обучающихся и предлагаются индивидуально 

ориентированные рекомендации по их преодолению; обсуждается динамика успеваемости 

школьников с ОВЗ (как положительная, так и отрицательная).  

– Психолог может выбирать и рекомендовать родителям к использованию 

дополнительные пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное 

направление работы с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации 

программного материала.  

Информационно-просветительское направление работы способствует 

расширению представлений всех участников образовательных отношений о возможностях 

людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты 

разрешения сложных жизненных ситуаций. 



 

 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, 

родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и 

докладов, а также психологических тренингов и лекций (психолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной 

деятельности.  

 

II.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, создана рабочая группа, в 

которую наряду с основными педагогами включены следующие специалисты: педагог-

психолог, заместитель директора по учебно-методической работе. 

ПКР разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно: на 

подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной 

работы, анализируется состав обучающихся с ОВЗ в образовательной организации (в том 

числе – инвалидов,  также школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию), их 

особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих подростков 

на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 

методических рекомендаций по обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ, 

инвалидов, а также со школьниками, попавшими в сложную жизненную ситуацию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм 

реализации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты 

коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. 

Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы представлены в рабочих 

коррекционных программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с 

подростками с ОВЗ; принимается итоговое решение. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).  



 

 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, 

попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами 

образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским работником, классным 

руководителем, учителем-предметником), регламентируются локальными нормативными 

актами конкретной образовательной организации, а также ее уставом; реализуются 

преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей) 

является одним из условий успешности комплексного сопровождения и поддержки 

подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации осуществляются медицинским 

работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе. Из-за отсутствия в 

образовательной организации медицинского работника администрация заключает с 

медицинским учреждением договор на оказание медицинских услуг. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной организации осуществляет классный 

руководитель. Деятельность классного руководителя направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Целесообразно участие 

классного руководителя в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. Классный руководитель взаимодействует со 

специалистами организации, с педагогами класса, в случае необходимости – с медицинским 

работником, а также с родителями (законными представителями), специалистами 

социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может осуществляться в рамках реализации основных направлений 

психологической службы образовательной организации.  

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и 

развитию личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, 

одним из направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения 

является психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации.  



 

 

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. 

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, 

связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-

психолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями 

и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и 

тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму образовательной 

организации (ППк). Его цель – уточнение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им 

помощи (методической, специализированной и психологической). Помощь заключается в 

разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в составлении в случае 

необходимости индивидуальной программы обучения; в выборе специальных приемов, 

средств и методов обучения, в адаптации содержания учебного предметного материала. 

Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения школьников в рамках освоения 

основной программы обучения и своевременно вносят коррективы в программу обучения и в 

рабочие программы коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) 

дополнительных дидактических и учебных пособий. 

В состав ППк входят: психолог, педагоги и представитель администрации. Родители 

уведомляются о проведении ППк. 

Психолого-педагогический консилиум оранизации собирается не реже двух раз в 

месяц. На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в 

следующих случаях:  



 

 

– первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с 

ОВЗ в школу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе 

разработки рабочей программы коррекционной работы); 

– диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и 

(или) родителей по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и 

поведенческих проблем с целью их устранения); 

– диагностики по окончании четверти, семестра и учебного года с целью 

мониторинга динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению;  

– диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии 

обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной 

программы в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования 

конкретными специалистами и учителями образовательной организации, определяются 

ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных 

индивидуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 

создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных. 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровых, 

материально-технических и др.) может осуществлять деятельность службы комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: 

медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные 

основные образовательные программы, и др. 

 



 

 

II.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников  

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля 

(учителей, педагогов дополнительного образования и др.) и специалистов: психолога, 

медицинских работников внутри организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с организациями, 

реализующими адаптированные программы обучения,  с ПМПК, с Центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; с другими институтами 

общества (профессиональными образовательными организациями, образовательными 

организациями высшего образования; организациями дополнительного образования). 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы, 

обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, уровень, 

направленность).  

Программа коррекционной работы отражена в учебном плане освоения основной 

образовательной программы — в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при 

освоении содержания основной образовательной программы в учебной урочной 

деятельности. Учитель-предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие 

задачи на каждом уроке, с помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного 

материала (с обязательным учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ), использовать специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 

индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной 

внеурочной деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация 

коррекционной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при наличии 

нелинейного расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со сходными 

нарушениями из разных классов параллели. 



 

 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных 

группах: классе, параллели, на уровне образования по специальным предметам (разделам), 

отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстников. Например, 

учебные занятия по одному или по два часа в неделю реализуются:  

– для слабовидящих подростков – по специальным предметам: «Социально-

бытовая ориентировка», «Развитие мимики и пантомимики»;  

– для обучающихся с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного аппарата, 

с задержкой психического развития – учебные занятия «Развитие речи», «Русская 

словесность», «Культура речи», «Стилистика текста»; в курс литературы включается модуль 

«Литературное краеведение» (выбор по усмотрению образовательной организации). 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам 

внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-

ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), 

художественное творчество, социальное творчество (социально преобразующая 

добровольческая деятельность), трудовая (производственная) деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей 

(законных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью 

развития потенциала школьников.  

 

II.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную 

образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение 

в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня. 



 

 

Личностные результаты: 

– сформированная мотивация к труду; 

– ответственное отношение к выполнению заданий; 

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств; 

– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов;  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов;  

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов 

решения практических задач, применения различных методов познания; 

– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в 

целях общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, 

ее оформления; 

– определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 



 

 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от 

их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных 

потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 

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

учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых 

способностях и возможностях;  

– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при 

сформированной в целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, 

эмоционально-волевых возможностях;  

– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с 

ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) классов 

с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый 

государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, 

старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или 



 

 

инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных 

условиях
12

. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 

образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 

образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по 

образцу, разработанному образовательной организацией. 
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Увеличивается продолжительность основного государственного экзамена; образовательная 

организация оборудуется с учетом индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов; условия 

проведения экзамена обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся в помещения 

и их пребывания в указанных помещениях. 



 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

III.1.  Учебный план 

 

Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, реализующих 

основную образовательную программу среднего общего образования, отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов 

освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

организации образовательной деятельности, а также учебный план определяет состав и 

объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения. 

Количество часов учебных занятий можно определить после отбора содержания и 

составления тематического планирования. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Учебный план СОО определяет минимальное и максимальное количество часов 

учебных занятий на уровень среднего общего образования и перечень обязательных учебных 

предметов. 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 

числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами; выбор факультативных 

(необязательных для данного уровня образования) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после 

получения основного общего образования); изучение наряду с учебными предметами, 



 

 

курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых 

других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а также 

реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей).  

Учебный план 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). 



 

 

 учебный план 

Предметная область Учебный предмет Уровень изучения предмета 

базовый углубленный 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б

 У 

Литература Б

 У 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  Б У 

Родная литература Б У 

Иностранные языки Иностранный язык Б* У 

Второй иностранный язык Б У 

Общественные науки История Б* У 

Россия в мире Б**  

Экономика Б У 

Право Б У 

Обществознание Б  

География Б У 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б* У 

Информатика Б У 

Естественные науки Физика Б У 

Химия Б У 

Биология Б У 

Естествознание Б  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б*  

Экология Б  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б*  

 Индивидуальный проект*   

 Курсы по выбору Элективные курсы 

   Факультативные курсы 

    

Итого часов  2170/2590  

 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны 

содержать 10 (11) учебных предметов и предусматривать 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», «Родной 

язык», «Родная литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая 

                                           

 

*Минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или углубленном уровне. 

**Учебный предмет «Россия в мире» может быть выбран вместо «Истории». 
 



 

 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». Учебный план 

обеспечивает в случаях, предусмотренных действующим законодательством в области 

образования, возможность изучения государственных языков республик Российской 

Федерации из числа языков народов Российской Федерации. 

Образовательная организация обеспечивает реализацию учебных планов одного или 

нескольких профилей обучения: естественно-научного, гуманитарного, социально-

экономического, технологического, универсального. При этом учебный план профиля 

обучения (кроме универсального) должен содержать не менее трех (четырех) 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 (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. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Допускается включение в учебный план времени, отведенного в первую очередь на 

конструирование выбора обучающегося, его самоопределение и педагогическое 

сопровождение этих процессов. Могут быть выделены часы на консультирование с 

тьютором, психологом, учителем, руководителем образовательной организации.  

В учебном плане также отражены различные формы организации учебных занятий, 

формы промежуточной аттестации в соответствии с методическими системами и 

образовательными технологиями, используемыми образовательной организацией.  

Варианты учебных планов профилей 

При проектировании учебного плана профиля следует учитывать, что профиль 

является способом введения обучающихся в ту или иную общественно-производственную 

практику; это комплексное понятие, не ограниченное ни рамками учебного плана, ни 

заданным набором учебных предметов, изучаемых на базовом или углубленном уровне, ни 

образовательным пространством школы. Учебный план профиля строится с ориентацией на 

будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения 

образования обучающихся, для чего необходимо изучить намерения и предпочтения 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 



 

 

 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно 

из предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные науки». 

 

Пример учебного плана технологического профиля 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 70 

Литература Б 210 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература / Родной язык Б  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 420  

Информатика У 280  

Компьютерная графика ЭК 70  

Иностранные языки Иностранный язык Б 210 

Естественные науки Физика У 350 

Биохимия ЭК 140 

Общественные науки История (Россия в мире) Б 140 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70  

 Индивидуальный проект ЭК 70  

 Предметы и курсы по выбору ФК 350 

ИТОГО  2590 

 



 

 

 

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных 

областей «Математика и информатика» и «Естественные науки».  

 

Пример учебного плана естественно-научного профиля 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 70 

Литература Б 210 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература / Родной язык Б  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 420  

Информатика Б 70  

Иностранные языки Иностранный язык Б 210 

Естественные науки Химия У 350 

Биология У 210 

Общественные науки История (Россия в мире) Б 140  

Теория познания ЭК 70  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70  

 Индивидуальный проект ЭК 70  

 Биофизика ЭК 70  

 Предметы и курсы по выбору ФК 280 

ИТОГО  2450 

 



 

 

 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, 

психология, общественные отношения и др. В данном профиле для изучения на углубленном 

уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей «Русский 

язык и литература», «Общественные науки» и «Иностранные языки». 

 

Пример учебного плана гуманитарного профиля 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 70  

Литература Б 210 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература / Родной язык Б  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б 280  

Иностранные языки Иностранный язык У 420  

Второй иностранный язык Б 210 

Естественные науки Естествознание Б 210 

Общественные науки История У 280 

Обществознание Б 140 

Право У 140 

Психология ЭК 70  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70  

 Индивидуальный проект ЭК 70  

 Предметы и курсы по выбору ФК 70  

ИТОГО  2450 

 



 

 

 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с 

социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами 

деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В данном 

профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика», «Общественные 

науки».  

 

Пример учебного плана социально-экономического профиля 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 70 

Литература Б 210 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература / Родной язык Б  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 420  

Информатика Б 70  

Иностранные языки Иностранный язык Б 210 

Естественные науки Естествознание Б 210 

Общественные науки География У 210 

Экономика У 140 

Россия в мире Б 140 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70  

 Индивидуальный проект ЭК 70  

 Предметы и курсы по выбору ФК 280 

ИТОГО  2310 

 



 

 

 

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. 

Ниже приведены варианты примерных учебных планов, которые иллюстрируют 

разные возможности образовательной организации как в удовлетворении индивидуальных 

интересов обучающихся, так и в углублении подготовки по учебным предметам к ЕГЭ. 

 

Пример учебного плана универсального профиля (вариант 1) 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 70  

Литература Б 210 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература / Родной 

язык 

Б  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 420 

Информатика Б 70  

Иностранные языки Иностранный язык Б 210  

Естественные науки Физика Б 140  

Общественные науки История У 280 

Обществознание Б 140 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70  

 Индивидуальный проект ЭК 70  

 Технология ЭК 280 

 Астрономия ФК 70  

 Предметы и курсы по выбору ФК 210 

ИТОГО         2450 

 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план МБОУ Кытмановская  СОШ №2 им.Долматова А.И., реализующего основные 

образовательные программы среднего общего образования, сформирован в соответствии с 

требованиями, изложенными в следующих документах: 

-  Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  



 

 

-  ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ РОССИИ ОТ 17.05.2012 N 413 (РЕД. ОТ 29.06.2017) ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Учебный план среднего общего образования разработан на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования, примерных 

основных образовательных программ среднего общего образования с учётом методических 

рекомендаций по формированию учебных планов общеобразовательных организаций 

Алтайского края, реализующих ФГОС среднего общего образования (от 06.04.2018 № 57-

1352). 

Учебный план для 10-11 классов (завершающий уровень общего образования) 

обеспечивает функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействует их общественному и гражданскому самоопределению.  

   Цель: выполнение требований ФГОС СОО. 

Задачи: 

- обеспечение равного доступа к полноценному образованию всем 

обучающимся в соответствии с их индивидуальными способностями и 

потребностями; 

- подготовка учащихся к восприятию и освоению современных реалий жизни, в 

которой ценностями являются самостоятельное действие и предприимчивость, 

соединенные с ценностью солидарной ответственности за общественное 

благосостояние; 

- развитие проектной и исследовательской деятельности учащихся как формы 

организации классно-урочной и внеурочной работы; 

- содействие развитию творческих способностей обучающихся; 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся; 

- ориентация школьного образования на достижение выпускниками школьной 

зрелости. 

Приоритетами при формировании учебного плана школы III уровня обучения 

являются: 

- защита обучающихся от перегрузок и сохранение их психологического и 

физического здоровья; 

- интересы обучающихся; 

- преемственность образовательных программ на разных уровнях общего 

образования. 

Школа реализует идею непрерывности начального, основного, среднего общего 

образования, осуществляет преемственность между различными образовательными и 

возрастными уровнями обучения в соответствии с социальными потребностями и 

предоставляет возможность получения качественного образования. 

Учебный план профиля составляют:  

- обязательные для изучения предметы, общие для всех профилей; 

 - учебный предмет для изучения на базовом уровне из каждой предметной области;  

- элективные курсы. 

        ФГОС среднего общего образования предусматривает пять профилей:  

- естественно-научный; 

 - гуманитарный;  

- социально-экономический;  

- технологический;  

- универсальный. 



 

 

      В связи с особыми условиями школы (сельская местность, отсутствие 

промышленных предприятий, малочисленность населения с преобладанием 

пострепродуктивного возраста, вследствие чего низкая численность детей школьного 

возраста) на третьем уровне обучения сформирован один 10 класс. Сферу деятельности 

некоторые учащиеся не определили или  их выбор не вписывается в рамки заданных выше 

профилей, поэтому в школе  обучение ведется по универсальному профилю, что позволяет 

ограничиться только базовым уровнем изучения учебных предметов. Универсальный 

профиль позволяет решить проблемы индивидуализации обучения в условиях, когда запросы 

старшеклассников слишком разнородны или неочевидны.  Исходя из этого, учебные 

предметы представлены в учебном плане на базовом уровне. Изучение отдельных предметов 

на базовом уровне направлено на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). В соответствии с 

ФГОС СОО «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. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и 

должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного 

проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, конструкторского, 

инженерного».  

Задача Индивидуального проекта - обеспечить обучающимся опыт конструирования 

социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере 

деятельности. Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего 

общего образования и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через 

дополнительные учебные предметы и элективные курсы и обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся.  

         В соответствии с требованиями ФГОС на третьем уровне обучения совокупность 

общеобразовательных учебных предметов должна определять дальнейший выбор 

обучающимися специализированной подготовки. Поэтому перед школой стоит задача 

создания «системы специализированной подготовки, ориентированной на 

индивидуализацию обучения и       социализацию обучающихся. Для реализации данной 

задачи часы части, формируемой участниками образовательных отношений, и часы 

внеурочной деятельности по предметам школьной программы направлены на углубленное 

изучение предметов через индивидуализацию и формирование самостоятельной траектории 

обучения обучающегося. 

В соответствии с профессиональной направленностью через элективные курсы и 

внеурочную деятельность по предметам школьной программы учащиеся имеют возможность 

развивать содержание таких предметов, как математика, русский язык, литература, 

обществознание,  биология, что позволяет поддержать изучение данных учебных предметов 

и получить дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена, 



 

 

способствует удовлетворению познавательных интересов в различных областях 

деятельности человека. Учебный процесс в 10-11 классах организован в условиях 

пятидневной  учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами 

(СанПиН 2.4.2 2821- 10), регламентирован календарным учебным графиком. Количество 

часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана образовательной организации, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленной 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно распределяется в течение недели. 

Продолжительность учебного года в 10 классе - 35 недель, в 11-м классе -34 недели. При 

составлении учебного плана образовательной организации элективные курсы учитываются 

при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки учащихся согласно СанПиН 

2.4.2.2821-10. Выбор элективных курсов определён исходя из существующих условий и 

образовательных запросов, обучающихся и их родителей. 

Учебный план III уровня обучения предусматривает временные параметры: 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

для 10-11 классов, на 70 учебных недель за два года обучения; 

 - продолжительность урока – 40 минут (п.10.9. СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 10-11-х – до 3,5 ч. (п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10); 

Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода, 

дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативности 

обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, предоставления возможности самообразования, выполнения 

индивидуального проекта, посещения курсов по выбору, модульных курсов внеурочной 

деятельности, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения 

школьников и сохранения их здоровья. 

Содержание образования в школе  ориентировано на формирование личности с 

разносторонним интеллектом, навыками исследовательского труда, высоким уровнем 

культуры, готовой к осознанному выбору и освоению профориентационных 

образовательных программ отдельных областей знаний с учетом склонностей и 

сложившихся интересов.  

      Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей:  

С целью формирования навыков самостоятельной работы, создания условий для 

формирования УУД учащихся, развития их творческих способностей, навыка 

исследовательской деятельности, самостоятельности, логического мышления введен курс 

«Индивидуальный проект». Итоговый индивидуальный проект представляет собой особую 

форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Итоговый индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством учителя-руководителя проекта 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). Как правило, индивидуальный итоговый проект связан с профилем 

обучения. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух 

лет как в рамках учебного времени при изучении того или иного предмета, так и в рамках 

внеучебной деятельности и должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 



 

 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного, иного в рамках 

промежуточной аттестации или другого образовательного события в школе или за её 

пределами. 

       Освоение образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. Промежуточная аттестация 

подразделяется на полугодовую промежуточную аттестацию, которая проводится по 

каждому учебному предмету по итогам полугодия, а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу по итогам учебного 

года. Полугодовая промежуточная аттестация устанавливается как среднее арифметическое 

текущих отметок по предмету, округление результата проводится по правилам 

математического округления. Годовая промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов полугодовых промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее 

арифметическое результатов полугодовых аттестаций, округление результата проводится по 

правилам математического округления. Фиксация результатов полугодовой и годовой 

промежуточной аттестации элективных курсов осуществляется в виде «зачет-незачет». 

Реализация учебного плана обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими 

комплектами. 

Учебный план школы  III уровня делает акцент на развитие учащихся и сохранение их 

физического и психического здоровья. Объем учебного времени плана соответствует 

допустимой учебной нагрузке (СанПиН 2.4.2.1178-02). Таким образом, учебный план школы 

разработан с учетом кадровых ресурсов школы, подкреплен учебно-методической базой 

библиотеки, учебных кабинетов. Учебно-методическое обеспечение соответствует 

обязательному перечню, утвержденному Министерством образования и науки РФ. 

Учебный план универсального профиля  

 

 

Предметная 

область 

 

Учебный предмет 

 

Уровень 

 

10 класс 

 

11 класс 

Русский 

язык и литература 

Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык 

и родная 

литература  

Родной язык Б 1 1 

Родная 

литература  

Б 1 1 

Иностранны

е языки 

Иностранный 

(англ.) язык 

Б 3 3 

Общественн

ые науки 

История Б 2 2 

Обществозна

ние 

Б 2 2 

География Б 1 1 

Математика 

и информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б 4 4 

Информатика Б 1 1 

Естественны Физика  Б 2 2 



 

 

е науки Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

  
 

 

Астрономия  Б 0 1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 
1 1 

Итого  27 28 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

   

Элективный 

курс 

Индивидуаль

ный проект 

 1 1 

«Практикум 

решения задач по 

математике» 

 

2 

2 

«Русское 

правописание: 

орфография и 

пунктуация» 

 

 

 

1 1,5 

«Литература. 

Учимся писать 

сочинения» 

 

 

1 
0,5 

«Введение в 

социологию» 
 

 

- 

          

              

0,5 

Курсы по 

выбору 

общеразвивающей 

направленности 

«История. 

Подготовка к ЕГЭ» 

 1 0,5                                                                                                                                                                                                

«Подготовка 

к ЕГЭ. Химия, 

биология» 

 
1 - 

Итого   34          34  

 

 

 

Календарный учебный график  

Календарный учебный график МБОУ Кытмановская СОШ №2 им.Долматова А.И. 

определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 



 

 

перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года:  

- даты начала и окончания учебного года;  

- продолжительность учебного года, четвертей;  

- сроки и продолжительность каникул;  

- сроки проведения промежуточных аттестаций.  

 

Календарный учебный график реализации образовательной программы ежегодно 

составляется самостоятельно в соответствии с Федеральным законом № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2), с учетом требований СанПиН, мнения 

участников образовательного отношений и является приложением к данной образовательной 

программе.  

 

 

Годовой  календарный учебный график основного среднего образования 

 

1. Начало учебного года 

Первый рабочий день сентября 

 

2. Окончание учебного года: 

Учебные занятия заканчиваются: 

в 10классе – последний рабочий день мая; в  11 классе  на неделю раньше 

 

3. Начало учебных занятий  

В 10-11  классах – 8.30 час. 

 

4. Окончание учебных занятий  

  10-11  классы – 14.55 час. 

 

5. Сменность занятий 

Занятия проводятся в одну смену 

 

6. Продолжительность учебного года 

10  – 35учебных недель;  

11 класс-34 учебных недели. 

                

7. Режим работы школы 

 10-11 классы – 5-дневная рабочая неделя;  

 

8.     Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 

 9..  Продолжительность учебных занятий по четвертям:  

  Продолжительность 

(количество учебных недель) 

1  

четверть 
8 недель 

2  

четверть 
8 недель 

3  10 недель 



 

 

четверть 

4  

четверть 
9 недель 

  10.    Продолжительность каникул в течение учебного года:  

  Дата начала 

каникул 

Продолжительн

ость в днях 

Осен

ние 

Последняя 

суббота октября 

8  дней 

Зимн

ие 

Последняя 

суббота декабря 

13 дней 

Весе

нние 

4-я суббота 

апреля 

9  дней 

Летн

ие  

1 июня 92 дня 

11. Продолжительность уроков:. 

10-11  классы – 45 минут. 

12. Продолжительность перемен: 

  -ые к  

 1 перемена - 10 минут 

2 перемена - 15минут 

3 перемена – 15 минут 

4 перемена – 10 минут 

5 перемена – 10 минут 

                  6 перемена – 10 минут 

  

 

13. Расписание звонков 10-11-ые 

классы 
   

1 урок            8.30 – 9.15 

2 урок            9.25 - 10.10 

3 урок           10.25-11.10 

4 урок           11.25-12.10 

5 урок           12.20-13.05 

6 урок          13.15 – 14.00 

7 урок          14.10 – 14.55 

   

14. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах и  

государственной (итоговой) аттестации в 11   классах 

 Промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится за 2 дня до окончания 

полугодия, учебного года. 

  Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся в 11-м классе 

устанавливается:Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор). 

 

Годовой  календарный учебный график  на учебный год в приложении к данной 

образовательной программе. 

 



 

 

 

III.2. План внеурочной деятельности среднего общего образования  

 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС СОО - образовательная 

деятельность, направленная на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемая в 

формах, отличных от урочной. В качестве организационного механизма реализации 

внеурочной деятельности в школе используется план внеурочной деятельности - 

нормативный документ, который обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, сохранение единого образовательного пространства, выполнение 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья, 

определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам 

(годам обучения). 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

Внеурочная деятельность - 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 разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов:  

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 No 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднегообщего 

образования (10-11классы),утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 

2012г. No 413; (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 No1645,от 

31.12.2015 No1578, от 29.06.2017 No613) 

 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 No189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. 

изменений No 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.06.2011 No 85, изменений No 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 No 72, изменений No 3, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 No 

81); 

 приказа Минобрнауки России от 07.06.2012No 24480«Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

среднегообщего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам -образовательным программам 



 

 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" (с 

изменениями и дополнениями); 

 локальных актов школы. 

 

План внеурочной деятельности является частью образовательной программы МБОУ 

Кытмановская средняя общеобразовательная школа имени Долматова А.И., определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности на 

уровне среднего общего образования с учётом интересов обучающихся и возможностей 

школы. А также, согласно ФГОС СОО, направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования.  

Цель внеурочной деятельности 

Цель внеурочной деятельности - обеспечение достижения ребенком 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет 

расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 

образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации: 

 создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей,  

 создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося,  

 создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время,  

 развитие здоровой, творчески растущей личности с сформированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив. 

 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных 

традиций, национальных и этнокультурных особенностей региона.  

Внеурочная деятельность является инновацией Федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения, становится обязательным элементом 

школьного образования и ставит перед педагогическим коллективом задачу организации 

развивающей среды для обучающихся. 

Внеурочная деятельность ставит ряд задач: 

   раскрытие интересов, склонностей, способностей, обучающихся к различным видам 

деятельности; 

   расширение кругозора и рамок общения в социуме; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности и реализации на практике приобретенных знаний, умений и 

навыков; 

  развитие навыков целеполагания  и организаторских способностей, социальной 

активности, опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

   достижение личностных и метапредметных  результатов.  

Принипы организации внеурочной деятельности: 

• Принцип соответствия возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

• Принцип опоры на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности в школе; 

• Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 



 

 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и 

материально-техническим ресурсом учреждения; 

• Принцип свободного выбора на основе личных интересов и склонностей ребенка; 

Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реализацию 

максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, осуществление 

проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши 

для удовлетворения потребностей, желаний, интересов в сочетании индивидуальной и 

коллективной формы работы; 

• Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности 

может быть реализована во время каникул. 

• Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и 

ценными для социального окружения образовательного учреждения. 

• Принцип связи теории с практикой. 
 

Механизм конструирования внеурочной деятельности: 

1. Администрация школы проводит анализ ресурсного обеспечения (материально-

технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического обеспечения) и 

определяет возможности для организации внеурочной деятельности. 

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей)с целью: 

- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке 

обучающихся в объединениях, центрах, учреждениях дополнительного образования, 

учреждениях культуры и спорта (в том числе негосударственных); 

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями школы по 

организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом внеурочной 

деятельности; программами кружков, секций, объединений; планируемыми результатами 

внеурочной деятельности обучающихся); 

- получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, 

клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 

обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения. 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности  

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована модель плана с 

преобладанием воспитательных мероприятий и педагогической поддержки обучающихся. 

Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники (классные руководители, 

педагог-психолог, учителя по предметам). Координирующую роль выполняет классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами взаимодействует со 

всеми участниками образовательного процесса, организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива класса, организует 

социально значимую, творческую деятельность обучающихся, ведёт учёт посещаемости 

занятий внеурочной деятельности. Данная модель поможет создать единое образовательное 

пространство в МБОУ Кытмановская средняя общеобразовательная школа №2 имени 

Долматова А.И. как в содержательном, так и в организационном единстве.  



 

 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная образовательная 

программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования). В соответствии 

с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения образования всеми 

обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 

Организуется внеурочная деятельность на основе взаимодействия всех субъектов 

образовательного процесса через следующие формы: экскурсии, кружки, секции, 

конференции, исследовательскую деятельность, ученические сообщества (творческие, 

научные, интеллектуальные, спортивные, краеведческие и т.д.), олимпиады, соревнования, 

конкурсы, фестивали, мастер-классы, акции и другие формы, отличные от урочной, на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с организациями, 

местным сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями культуры и др.и 

содержит следующие направления по ФГОС основного общего образования: 

Спортивно-оздоровительное направление: осознание ценности здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни, формирование позитивного 

отношения к спорту, физическим упражнениям, правильному питанию, знаний о 

современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и 

транспортных, готовности активно им противостоять.  

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 

обучающихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, выстраивать свою 

образовательную траекторию. 

Общекультурное направление: 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 отношение к окружающему миру и самому себе; 

сформированная потребность повышать свой 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. 

Внеурочная деятельность осуществляется на основе вышеперечисленных 

направлений в соответствии с планом и расписанием занятий.  

ФГОС общего образования определяют общее количество часов внеурочной 

деятельности на каждом уровне образования, которое составляет до 700 часов на 

уровне среднего общего образования. 

Для обучающихся, посещающих занятия в структурном отделении дополнительного 

образования школы, организациях дополнительного образования, спортивных школах, 

музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часов внеурочной 

деятельности может сокращаться при предоставлении родителями (законными 

представителями) обучающихся, справок указанных организаций.  

Также в плане внеурочной деятельности заложены модули классного руководителя 

(классные часы, экскурсии, патриотическое воспитание, сохранение здоровья, коллективные 

творческие дела, участие в конкурсах, олимпиадах, профилактика правонарушений и др). В 

модуле классного руководителя может отсутствовать расписание занятий внеурочной 

деятельности, так как занятия (мероприятия) проводятся в свободной форме, с учётом 

скользящего графика проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных 

соревнований. Возможно проведение занятий с группой обучающихся, с учётом их 

интересов и индивидуальных особенностей. Образовательная нагрузка несистемных занятий 

(мероприятий) распределяется в течение учебного года. Классный руководитель ведёт учёт 

всех занятий. Для оптимизации занятий внеурочной деятельности и с учётом требований 

норм СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» эти занятия (мероприятия) 

отсутствуют в сетке расписания занятий внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется также в сотрудничестве с организациями, 

местным сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями культуры и др. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением  используются возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры, спорта. Для занятий внеурочной деятельностью активно используются помимо  

учебных кабинетов, спортивные залы, кабинеты информатики, актовый зал. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. 

Продолжительность системных занятий внеурочной деятельности составляет 40 

минут. Внеурочные занятия (мероприятия) проводятся как с группой детей одного класса, 

так и с группой разных классов, с учетом выбора учащихся.  

Внеурочная деятельность может быть реализована как в течение учебной недели, так 

и во время каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 



 

 

Образовательное учреждение определяет принципы чередования учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

основного общего. Школа самостоятельно выбирает формы, средства и методы организации 

внеурочной деятельности, разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 

инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели 

используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). 

План внеурочной деятельности формируется образовательным учреждением и 

направлен на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. Время, отводимое на 

внеурочную деятельность, составляет  до 700 часов. На организацию занятий внеурочной 

деятельностью в 10 – 11  классах в неделю предусмотрено 5 часов. В учебном году время, 

отводимое на внеурочную деятельность, составляет 345 часов в год.   

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 

п/п 

Направление Количество часов неделю/год 

 

10 класс 11 класс Всего 

1 Спортивно-оздоровительное 1 1 2 

2 Духовно-нравственное 1 1 2 

3 Социальное 1 1 2 

4 Общеинтеллектуальное 1 1 2 

5 Общекультурное 1 1 2 

Итого 5 5 10 

 

Задачи внеурочной деятельности совпадают с задачами духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, направлены на достижение 

воспитательного результата и воспитательного эффекта.  

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное 

духовно-нравственное приобретение ребенка, благодаря его участию в том или ином виде 

внеурочной деятельности.  

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка (последствие 

результата).  

Уровни воспитательных результатов:  

 Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 

жизни.  

 Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений обучающегося к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие 

обучающихся в защищенной, дружественной им социальной среде.  

 Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 



 

 

его взаимодействие с социальными субъектами за пределами образовательного учреждения, 

в открытой общественной среде.  

Предполагаемые результаты освоения школьниками курса внеурочной 

деятельности. 

Согласно ФЗ «Об образовании» план внеурочной деятельности включает в себя 

достижение личностных и метапредметных результатов. 

Личностные результаты можно рассмотреть на трех уровнях: 

1. усвоение школьником социально значимых знаний, т. е. знаний норм и традиций 

того общества, в котором он живёт. Это поможет растущему человеку лучше 

ориентироваться в жизни окружающего его общества, понимать, на каких правилах оно 

держится, что в нём считается нужным, верным, правильным, что в нём осуждается и 

табуируется, каковы социально одобряемые и социально неодобряемые формы поведения. 

Это так называемый знаниевый компонент личностных результатов; 

2. развитие социально значимых отношений обучающегося — позитивных отношений 

к тем объектам и явлениям окружающего мира, которые считаются в этом обществе 

ценностями — к Отечеству, труду, знаниям, природе, культуре, миру, к другим людям, к 

людям иной культуры, национальности, вероисповедания, к здоровью, своему внутреннему 

миру и т. п. Это аксиологический компонент личностных результатов; 

3. приобретение школьником опыта осуществления социально значимых действий, 

ориентированных на сохранение и развитие того, что в обществе признаётся ценностями. 

Это деятельный компонент личностных результатов. 

Таким образом, обучающийся должен пройти через 3 уровня: получить знания, понять 

ресурсы, которые его окружают для перехода к практическим действиям, что будет 

способствовать разностороннему развитию личности. 

Внеурочная деятельность основывается прежде всего на внутреннюю мотивацию и 

желании всех субъектов образовательного процесса. Только в этом случае личностно 

развивающий, воспитательный потенциал внеурочной деятельности может быть реализован 

в полной мере. И не только для обучающихся, но и для педагогов, родителей (законных 

представителей), социальных партнеров и т.д. Поэтому, согласно Стандарту, виды 

внеурочной деятельности, которые предлагает школа, должны быть привлекательны для всех 

сторон, отвечать их потребностям и интересам. 

 

Метапредметными результатами внеурочной деятельности, согласно ФГОС, 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

 - умение самостоятельно определять цели, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 



 

 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

III.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

III.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы 

 

Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, педагогическими, руководящими и иными 

работниками 

Образовательная организация укомплектовывается кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой образовательной организации, и способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

– непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего 

образования. 

В организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей 

основную образовательную программу, создаются условия: 



 

 

– для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных 

технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, обеспечивающими возможность восполнения недостающих 

кадровых ресурсов; 

– оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной 

программы, использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

– стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения 

уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

использования ими современных педагогических технологий;  

– повышения эффективности и качества педагогического труда; 

– выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

– осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования может строиться по схеме: 

– должность; 

– должностные обязанности; 

– количество работников в образовательной организации (требуется/имеется); 

– уровень работников образовательной организации: требования к уровню 

квалификации, фактический уровень. 

Образовательная организация с учетом особенностей педагогической деятельности по 

проектированию и реализации образовательной деятельности составляет перечень 

необходимых должностей в соответствии с ЕКС и требованиями профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».  

Результативность деятельности педагогических работников может оцениваться по 

схеме: 

– критерии оценки;  

– содержание критерия;  

– показатели/индикаторы. 

Показатели и индикаторы могут быть разработаны образовательной организацией на 

основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в 



 

 

соответствии со спецификой основной образовательной программы образовательной 

организации. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том 

числе развития УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной 

деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных 

проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка 

личностных результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований. 

При оценке качества деятельности педагогических работников могут учитываться: 

– востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их 

родителями (законными представителями);  

– использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ 

и здоровьесберегающих;  

– участие в методической и научной работе;  

– распространение передового педагогического опыта;  

– повышение уровня профессионального мастерства;  

– работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся;  

– руководство проектной деятельностью обучающихся;  

– взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующей основную образовательную программу, для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам ЕКС и 

требованиям профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» по соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу, 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым ими 

должностям, устанавливается при их аттестации. 

Квалификация педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должна отражать:  

– компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения;  



 

 

– сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на 

педагогическую деятельность;  

– общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, 

влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога;  

– самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

У педагогического работника, реализующего основную образовательную программу, 

должны быть сформированы основные компетенции, необходимые для реализации 

требований ФГОС СОО и успешного достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, в том числе умения:  

– обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся;  

– осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий;  

– разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические 

материалы;  

– выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся 

дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы;  

– выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) 

этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов);  

– организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

– оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного 

мониторинга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать 

учебно-практические и учебно-познавательные задачи; 

– интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

– использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

 

 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников организации, 



 

 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную образовательную 

программу среднего общего образования, обеспечивается освоением ими дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один 

раз в три года.  

В основной образовательной программе образовательной организации могут быть 

представлены планы-графики, включающие различные формы непрерывного повышения 

квалификации всех педагогических работников, а также графики аттестации кадров на 

соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

организаций», а также методикой оценки уровня квалификации педагогических 

работников
13

.  

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, 

имеющие соответствующую лицензию. 

Формами повышения квалификации могут быть:  

– послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистратуре, 

аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации;  

– стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы;  

– дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание 

и публикация методических материалов и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

                                           

 

13
 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ «О методике оценки 

уровня квалификации педагогических работников (от 29 ноября 2010 г. № 03339). 



 

 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

– освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС СОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. Организация 

методической работы может планироваться по следующей схеме: мероприятия, 

ответственные, форма подведения итогов, анализ и использование результатов на уроках и 

во внеурочной работе. Методическая работа более детально планируется на учебный год и 

утверждается педагогическим советом образовательной организации. 

При этом могут быть использованы мероприятия: 

– семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО; 

– тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО; 

– заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС СОО; 

– конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, 

ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО; 

– участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации; 

– участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда; 

– участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС СОО. 



 

 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, 

резолюции и т. д. 

 

III.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как 

в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на 

предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования 

целесообразно применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно-

исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции 

с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера 

самостоятельной работы. 

 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На 

уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает 

профессионально-ориентированный характер.  

Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического и 

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в 

личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической 

помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические 

родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические 



 

 

консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных 

мероприятий. Психологическая компетентность родителей (законных представителей) 

формируется также в дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

можно отнести: 

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности образовательных организаций является 

психолого-педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью 

повышения психологической компетентности, создания комфортной психологической 

атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания 

психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению 

психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на 

взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам 

формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической 

поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 



 

 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений 

проводится консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных 

траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, 

на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет 

собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных 

компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, охватывающих всех 

участников образовательных отношений: учеников, их родителей (законных 

представителей), педагогов.  

 

 

 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего 

образования и в конце каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

III.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование.  



 

 

Финансовое обеспечение 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. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне школы 

заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости 

в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на 

год: 

•оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

•расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебнонаглядных 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 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административноуправленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 

одного обучающегося, должен обеспечить нормативноправовое закрепление на 

региональном уровне следующих положений: 

неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных учреждений); 

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но 

и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

учреждений 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 образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

Школа самостоятельно определяет и отражает в своих локальных актах: 



 

 

•соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

•соотношение фонда оплаты труда педагогического, 

административноуправленческого и учебновспомогательного персонала; 

•соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

•порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления (Управляющего Совета школы). 

 

III.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

формируются с учетом: 

– требований ФГОС СОО; 

– положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 

«Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не 

достигших 18-летнего возраста», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных 

Министерством юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 15172. 

Российская газета, 2009, № 217); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 

(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., 

регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных 

Министерством юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 36); 



 

 

– Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части 

поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования);  

– иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ 

локальных нормативных актов и рекомендаций. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 

– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как 

совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих через техносферу 

образовательной организации вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию 

и творчеству (в том числе научно-техническому), включение познания в значимые виды 

деятельности, а также развитие различных компетентностей; 

– учитывают:  

 специальные потребности различных категорий обучающихся (с 

повышенными образовательными потребностями, с ограниченными возможностями 

здоровья и пр.); 

 специфику основной образовательной программы среднего общего 

образования (профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные 

предметы/курсы, индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и 

внеурочная деятельность, ресурсы открытого неформального образования, подготовка к 

продолжению обучения в высших учебных заведениях); 

 актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 

мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и 

неформальным образованием); 

– обеспечивают: 

 подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 

деятельности; 

 формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

 условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

 воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с 

непохожими людьми; 

 развитие креативности, критического мышления; 



 

 

 поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

 возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения основной образовательной программы; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной 

организации; 

 эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений 

образовательной организации. 

 Материально-техническая база образовательной организации  приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательной организации, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. Для этого образовательная организация разрабатывает и закрепляет 

локальным актом перечни оснащения и оборудования образовательной организации. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования  ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой 

учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные 

региональными нормативными актами и локальными актами образовательной 

организации, разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации 

основной образовательной программы в образовательной организации. В соответствии с 

требованиями ФГОС в образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу среднего общего образования, имеются:  

 - учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся 

и педагогических работников;  

 - помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством;  

 - необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские;  

 - помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством;  



 

 

 - информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой;  

 - спортивные  залы, стадион, спортивные площадки, тренажерный зал; 

 Материальнотехническая база МБОУ Кытмановская СОШ № 2 им.Долматова 

А.И.  приводится в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

 Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а 

также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

 приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

 аналогичные перечни, утверждённые региональными нор 

мативными актами и локальными актами образовательного учреждения, разработанные с 

учётом особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательном учреждении. 

 Необходимо также на основе СанПиНов оценить наличие и размещение 

помещений для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещённость 

и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 



 

 

индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательного процесса. 

 Материально-техническое обеспечение в приложении данной программы.  

 

III.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или 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 образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 
— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— 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 Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать 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 образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
должно обеспечивать 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 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные 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 трёхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипер- 

медиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоустройств 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 и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

— 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 

естественнонаучных объектов и явлений; 

— 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 распространённых 

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 тренажёров; 

— 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 

текстографических 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 мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический 

планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; 

конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с 

обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального 

позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную 

связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временной информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 

совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка 

программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ 

для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая 

карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 



 

 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

Учебно-методическое обеспечение представлено в приложении к 

образовательной программе 

 

 

III.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего образования 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 



 

 

III.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать 

успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно 

адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими 

субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в 

ФГОС СОО и выстроенную в ООП образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно-общественного управления, характерными чертами которой являются 

совместная деятельность государственных и общественных структур по управлению 

образовательными организациями; процедура принятия решений, которая включает 

обязательное согласование проектов решений с представителями общественности; 

делегирование части властных полномочий органов управления образованием структурам, 

представляющим интересы определенных групп общественности; разработка механизмов 

(способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между государственными 

и общественными структурами управления. В связи с этим к формированию системы 

условий могут быть привлечены различные участники образовательных отношений.  

 



 

 

 

III.5. Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) 

или иного локального акта о введении в 

образовательной организации ФГОС СОО  

 

2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС СОО 

 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС СОО (цели 

образовательной деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

 

4.  Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования основной образовательной 

программы среднего общего образования 

образовательной организации 

 

5.  Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 

 

 6.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом педагога 

 

7.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС СОО и 

входящих в федеральный перечень учебников 

 

8. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса  

 



 

 

9. Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика;  

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

– положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

– положения о формах получения образования. 

 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС СОО 

 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) для проектирования учебного 

плана в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и внеурочной 

деятельности 

 



 

 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы среднего общего 

образования 

 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО  

 

2. Создание (корректировка) планаграфика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС СОО 

 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС СОО 

 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС СОО 

 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС СОО и 

порядке перехода на них 

 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС СОО и 

внесения возможных дополнений в содержание 

ООП образовательной организации 

 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной 

организации 

 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС СОО 

 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС СОО 

 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС и 

СанПиН 

 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

 



 

 

СОО 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.6. Контроль за состоянием системы условий 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке 

обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 

педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 

образовательной организации. Для такой оценки используется определенный набор 

показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных программ, 

проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательной организации. 

 

 

 


